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Визуальный канон графического дизайна  
в субкультуре хипстеров

Павлов А. Е.
Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьков

Статья посвящена изучению стилеобразующих особенностей графического дизайна в субкультуре хипстеров. Визуаль-
ные каноны, образованные на базе субкультур, прошли проверку временем, ведь именно в таком симбиозе были созданы панк 
и гранж как визуальные культуры. Данные каноны существенно повлияли на развитие графического дизайна в конце ХХ сто-
летия, что дает стимул пристальнее следить за развитием визуальных составляющих современных субкультур. Графиче-
ская составляющая субкультуры хипстеров уже играет доминирующую роль в нескольких сегментах рынка графического 
дизайна, например в брендинге кофеен, производителей молодежной одежды и малом ритейле. Рассматривая примеры миро-
вого графического дизайна, можно сделать вывод, что визуальный канон хипстеров уже следует считать мэйнстримом, что 
для контр-мэйнстримной культуры означает фазу завершения если не всей парадигмы, то хотя бы ее нынешнего внешнего 
вида. В то время как сама субкультура постепенно освещается статьями и исследованиями, визуальные каноны графическо-
го дизайна в ней практически не изучены и являются актуальной темой для исследования.
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Visual Canon of Graphic Design 
in the Hipster Subculture

Pavlov A. E.  
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The article is dedicated to the study style-forming features of graphic design in hipster subculture. Visual canons that are based on 
subcultures passed the test of time, because in that symbiosis punk and grunge, as visual cultures were created. These canons greatly 
influenced the development of graphic design in the late twentieth century, which gives an incentive to closely monitor the development 
of the visual components of modern subcultures. The graphic component of hipster subculture already plays a dominant role in several 
segments of the market of graphic design, such as branding of coffee shops and snack bars, youth clothing manufacturer and small retail. 
Considering examples of world graphic design, we can conclude that the visual canon of hipsters can already be considered mainstream, 
which means that the counter-mainstream culture phase is completed, if not the whole paradigm, at least its current appearance. While 
she subculture is gradually described in the articles and studies, visual canons of graphic design are practically not studied, and are a hot 
topic for research.
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На протяжении десятилетий графи-
ческий дизайн тесно соприкасался 

с субкультурными веяниями, отображая их 
основные посылы способами визуальной 
коммуникации и переплетаясь со стилем 
жизни той или иной субкультуры. Проникая 
во все внешние проявления субкультуры, 
будь то постеры, обложки музыкальных 
альбомов или принты на футболках, ди-
зайнеры создавали канон графической 
эстетики, преобладающей в конкретной 
субкультуре. 

Адрес для корреспонденции: e-mail: pavlovdrey@gmail.com – А. Е. Павлов

Цель статьи – проследить тенденции 
графического дизайна.

Ярким примером влияния субкульту-
ры на развитие графического дизайна мо-
жет служить панк-культура, зародившаяся 
в  70-х годах в Великобритании. Поколение 
протеста, требующее изменений, получило 
свою музыку в лице Sex Pistols и их после-
дователей, выражающих своим поведением 
на сцене и эстетикой музыкальных компо-
зиций настроения радикально настроен-
ной группы молодежи [1]. 
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Стиль музыки в свою очередь получил 
графическую репрезентацию в лице колла-
жированной типографики в форме записок 
с требованием выкупа, разработанной сту-
дентом художественного заведения и анар-
хистом Джэйми Рэйдом.

Впоследствии им в той же эстетике был 
создан логотип группы, ставший культо-
вым для многих поколений представи-
телей панк-культуры. Развивая техноло-
гию фотоколлажа, Рэйд разрабатывал для 
группы обложки, афиши и промо-матери-
алы, вошедшие как в историю музыки, так 
и  в  историю дизайна. Резко контрастируя 
с визуальными канонами парадигмы мо-
дернизма, панк в дизайне получил широ-
кое распространение и до сих пор игра-
ет существенную роль среди актуальных 
решений. 

Похожие тенденции не единожды на-
блюдались при взаимодействии графиче-
ского дизайна и определенной субкуль-
туры. Например, в 1990-х годах гранж 
полноценно занял медиа-пространство 
как в музыке, так и в графическом дизайне. 
Дэвид Карсон, создатель всемирно извест-
ного журнала Ray Gun и один из законодате-
лей графических канонов постмодернизма, 
был основным апологетом эстетики гран-
жа, которая вскоре заняла не только нишу 
графического сопровождения музыкаль-
ной продукции, но и распространилась на 
несвязанные с музыкой и субкультурой сег- 
менты [2].

Эксперименты с кернингом, строением 
букв, трансформированием, визуальной 
«грязью», читабельностью и общим назна-
чением типографики можно было наблю-
дать в любой сфере, в которой применялся 
графический дизайн, от титров к фильмам 
до CD-дисков с играми [3]. 

На данный момент похожая ситуация 
происходит с малоизученной и находящей-
ся в процессе формирования субкультурой 
2010-х – хипстерами. Графическая состав-
ляющая данной субкультуры уже играет 
доминирующую роль в нескольких обла-
стях применения графического дизайна, 
в частности в брендинге кофеен и закусоч-
ных, независимых  производителей одеж-
ды и аксессуаров, студий, так или иначе 
связанных с искусством.

В мировом дизайне каноны эстети-
ки хипстеров уже практически вошли 
в мэйнстрим, что для культуры, связанной 
с  контр-мэйнстримностью означает фазу 
завершения если не всей парадигмы, то 
хотя бы ее нынешнего внешнего вида. В  от-
ечественной культуре описываемая эсте-
тика находится в состоянии активного раз-
вития и выхода из андеграунда в свет, что 
в данный момент проявляется в основном 
в описанных выше сегментах рынка. В  то 
время как сама субкультура постепенно 
освещается статьями и исследованиями, 
визуальные каноны графического дизайна 
в ней практически не изучены и являются 
актуальной темой для исследования.

Субкультура хипстеров. Определение 
и особенности. Субкультура хипстеров 
имеет двойную историю в связи с тем, что 
движение с таким же названием существо-
вало в эпоху Второй мировой войны и было 
тесно связано с культурой джаза и битника-
ми. Единственной точкой соприкосновения 
между субкультурой 1940-х и современны-
ми хипстерами является отрешенность от 
общесоциальных тенденций и творчество 
писателя Джэка Керуака, рассказывающего 
о хипстерах середины ХХ века и читаемого 
хипстерами ХХI века.  

Современные хипстеры берут нача-
ло своей истории в ранних 2000-х годах. 
Характерные представители данной суб-
культуры города Уильямсбург были прак-
тически одновременно описаны журнала-
ми «New York Times» и «Time Out New York» 
в  2000-м году. Оба журнала не использо-
вали слово «хипстер» в своих описаниях. 
«New York Times» использовал термин «бо-
гема», в то время как «Time Out New York» 
назвал их «артистичным типажом Ист- 
Виллэдж». 

Термин «хипстер» получил широкое рас-
пространение после выпуска книги «Hipster 
Handbook» Роберта Лэнэма, впоследствии 
ставшего критиком движения, у истоков 
которого он стоял [4]. 

Один из парадоксов хипстеров в том, 
что это название не используется внутри 
субкультуры для самоопределения и  яв-
ляется в некоторой степени уничижи-
тельным, или, по крайней мере, неодно- 
значным. 
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Приведем определение от Urban 
Dictionary, «живого» онлайн-словаря, наи-
более точно и современно описывающего 
новые понятия, и в основном редактируе-
мого именно представителями рассматри-
ваемой субкультуры. 

Urban Dictionary рассматривает «хип-
стеров» как субкультуру молодых двадца-
ти- и  тридцатилетних мужчин и женщин, 
которые ценят независимое мышление, 
следование контр-культуре, прогрессивную 
политику, интерес к искусству и инди-ро-
ку, креативности, образованности и остро- 
умию. Наибольшее сосредоточение хип-
стеров обитает в районах Уильямсбурга, 
Уикер Парка и Мишн Дистрикта – соседей 
крупных центральных городов-космополи-
тов: Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско 
соответственно. Несмотря на то, что «хип-
стерская» культура – это скорее способ 
мышления, она также часто переплетается 
с  определенными веяниями моды [5]. 

Хипстеры отрицают несведущую культу-
ру мэйнстримных потребителей, а потому 
носят винтажную одежду, узкие джинсы, 
«олдскульные» кроссовки и иногда очки 
в  толстой оправе. И парни, и девушки, при-
надлежащие к данной субкультуре, отда-
ют предпочтение андрогинным стрижкам, 
которые сочетают в себе рваные пряди 
и  асимметричную челку, уложенную набок. 
Такой стиль часто ассоциируют со стрижка-
ми креативных парикмахеров, что делает 
их слишком «резкими» для ограниченного 
мейнстримного потребителя. Такой богем-
ный внешний вид, не требующий особых 
усилий, продвигается рекламными кампа-
ниями Urban Outfiters и American Apparel, 
направленными на демографическую груп-
пу хипстеров. 

Несмотря на то, что о хипстерах может 
сложиться несколько превратное пред-
ставление, они часто хорошо образова-
ны, имеют ученую степень в области ис-
кусств, физики или математики, что тоже 
требует определенного уровня креатив-
ного мышления. Соответственно, мно-
гие хипстеры работают в музыкальной, 
творческой и  индустрии моды. Мнение 
о  том, что большинство хипстеров – без-
работные и живут на деньги своих родите- 
лей –миф.

Один из основополагающих принци-
пов хипстеров – не подвергаться влиянию 
мейнстримных медиа, которые поддер-
живают лишь этноцентрические стандар-
ты красоты [6]. Концепты андрогинности 
и  феминизма имеют большое влияние на 
культуру хипстеров, так как зачастую муж-
чины стройны в той же степени, что и их 
девушки. 

Американский идеал красивого мужчи-
ны – мускулистый и спортивный – не явля-
ется столь притягательным для уверенных 
и  современных женщин. Они скорее видят 
в  нем символ мужского доминирования, сек-
сизма и женоненавистничества. Подобным 
образом и «блондинки» с чрезмерным зага-
ром в  коротких топах а-ля Бритни Спирс не 
привлекают мужчин-хипстеров, а являют-
ся для них символом женской уязвимости, 
низкой самооценки, низкого уровня образо- 
ванности. 

Хипстеры также не имеют никаких пред-
убеждений расового характера, самый вы-
сокий процент межрасовых пар встреча-
ется как раз среди хипстеров. Несмотря 
на то, что технически хипстеры являются 
конформистами в рамках своей культуры, 
в сравнении с превышающей их количе-
ством массой людей являются новатора-
ми, последователями последних культур-
ных тенденций и приверженцами новых 
идеалов. 

Например, джинсы «под старину», столь 
популярные в таких магазинах, как The 
Gap, American Eagle, Abercrombie and Fitch 
и  Hollister, изначально привнесли в куль-
туру хипстеры, которые одевались на «ба-
рахолках» задолго до того, как подобные 
вещи были запущены в массовое производ-
ство. Ирония заключается в том, что люди, 
умаляющие достоинства хипстерской куль-
туры, идут по давно проторенной хипсте-
рами дорожке. Этот феномен также отно-
сится и к музыке, так как множество групп 
стали успешными и  знаменитыми только 
благодаря хипстерам, которые заинтересо-
вались этими группами на заре зарождения 
новой культуры. Как только определенные 
концепты индустрии моды и музыки стано-
вятся мейнстримным достоянием, хипсте-
ры находят для себя что-то новое и улуч- 
шенное.
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Хипстерская культура часто восприни-
мается другими лишь как часть имиджа, но 
культура сама по себе вызывает изменения 
в обществе, в связи с чем вызывает презре-
ние и ненависть у людей, которые переста-
ли быть частью культурной верхушки этого 
самого общества. Например, волна анти-
хипстерских настроений очевидно идет от 
бескультурных парней из пригорода, зача-
стую состоящих в студенческих братствах, 
которые чувствуют, что более чувствитель-
ный, разумный и современный идеал хип-
стера уязвляет их мужественность. Такие 
настроения также присущи тем, кто про-
сто не способен справляться с изменения-
ми в обществе, а потому завидуют тем, кто 
может.      

Проанализировав данное определение, 
можно выделить основную идею субкуль-
туры как сопротивление мэйнстриму и  мас-
скультурности, что делает практически не-
уловимым понятие «настоящего» хипстера. 
Поскольку определенные понятия стано-
вятся достаточно известными для широ-
кой публики, они тут же являются слишком 
мэйнстримовыми для хипстеров. 

Тем не менее, влияние на современ-
ную культурную и визуальную сре-
ду, упомянутое в данном определении, 
нельзя игнорировать и, используя причин-
но-следственную связь, его следует назы-
вать хипстерским. 

Визуальный канон графического ди-
зайна в субкультуре хипстеров. Несмотря 
на расплывчатость определений понятия 
«хипстер», графический канон, сложив-
шийся в рамках данной субкультуры, име-
ет несколько ярко выраженных принципов 
и  особенностей. Он отслеживается в ши-
роком спектре категорий, от построения 
афиш до оформления кофеен, от дизайна 
мобильных приложений до брендинга про-
изводителей одежды.

Общие принципы субкультуры хипсте-
ров сосредоточены на внешних проявле-
ниях, без идейного подтекста, концепции 
или скрытого смысла. Такой же подход ча-
сто наблюдается в графическом дизайне 
рассматриваемого типа. Фирменные стили 
и  визуальные решения тех или иных за-
дач могут содержать бесчисленное коли-
чество элементов, не обоснованных ничем, 

кроме принадлежности к данной эстети-
ке. Гербовые кресты присутствуют на упа-
ковках мыла, топор дровосека становится 
знаком небольшой кондитерской, полоски, 
ромбы, ленты и бейджи брендируют аб-
солютно противоположные по типу дея-
тельности бизнесы. Единственный посыл, 
который несут эти элементы – это визуаль-
ное соответствие сложившейся эстетике. 
В  этом кроется как преимущество, так и не-
достаток хипстерского дизайна. Согласно 
определению С. И. Серова в некоторой сте-
пени это можно рассматривать как возврат 
к парадигме «классицизма» [7] к доминиро-
ванию визуального и эстетического над ра-
циональным и логическим. Таким образом, 
большинство приемов и особенностей про-
диктованы именно эстетической потребно-
стью и не обусловлены никакими другими 
причинами. 

Эстетика, диктующая форму в данном на-
правлении, в отличии от приемов, имеет под 
собой некий идейный фундамент. Если вер-
нутся к определениям хипстеров, то одним 
из основных их качеств для внешнего рас-
познавания являются отсылки к старому, 
поношенному, отсутствие глянца и гламура. 
Такая особенность диктует использование 
ретроспективных приемов и стилистик, 
что ярко выражено заимствованием при-
емов из рукописных и рукотворных вы-
весок малого бизнеса 1970–1980-х годов. 
Использование стилистики решений имен-
но небольших бизнесов только подчерки-
вает обусловленность данной особенно-
сти контр-мэйнстримовостью движения. 
Негативное отношение к товарам широкого 
потребления является так же предпосыл-
кой для добавления антуража рукотвор-
ности, небольшой неаккуратности, яко-
бы приобретенной в процессе кустарной 
печати. 

Визуальные системы, создающиеся 
в  анализируемой тенденции графического 
дизайна, можно условно разделить на не-
сколько типов. Назовем эти типы систем 
«графической», «типографической» и «пло-
ской» (от англ. flat design – плоский дизайн). 
Соблюдая культуру эклектики, они могут 
включать в себя элементы друг друга и со-
существовать на равных правах в одном 
проекте.  
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«Графическая» система строится на вза-
имодействии шрифта и графики, зачастую 
классической, близкой по духу к гравюрам 
и офортам. Изображениям уделяется много 
внимания, они отрисовываются вручную 
и содержат большое количество деталей, 
что компенсирует визуальную простоту ма-
кетов, оформленных с учетом описанных 
выше требований к количеству свободного 
пространства на формате.

Основной характерной особенностью 
«типографических» визуальных систем яв-
ляется отсутствие выразительных средств 
помимо шрифтовых гарнитур. Такая кон-
центрация внимания на конкретном сег-
менте провоцирует гипетрофирование всех 
выразительных элементов, которые могут 
предоставить глифы гарнитур. Широко 
используются непечатные символы, зна-
ки препинания, рудиментарные символы 
шрифтов, графины с дополнительными 
элементами, отличающиеся от классиче-
ского латинского алфавита. 

Основным приемом типографических си-
стем следует считать мультигарнитурный 
набор с большим количеством контраста как 
по форме и характеру, так и по толщине и на-
клону начертаний. Мультигарнитурность 
и контрастность верстки прослеживается 
как в основных массивах текста, так и в ло- 
готипах. 

«Плоская» система использует культуру 
«рафинированного» дизайна, где основ-
ным рисующим элементом является линия, 
в  одной или двух толщинах, дополненная 
геометрическими плашками по надоб-
ности. Культура «плоского дизайна» при-
шла как ответ на засилье стилистики Web 
2.0, которая в свою очередь стала доми-
нирующей благодаря массовой доступно-
сти компьютерных эффектов при верстке 
сайтов. 

В системах хипстерского дизайна на-
блюдается алгоритм, отличный от клас-
сического подхода к брендингу, в котором 
сопровождающие графические элементы 
напрямую связаны с логотипом и нередко 
построены по схожим принципам, исполь-
зуют ту же логику отрисовки и всячески 
перекликаются с ним. В эклектических ре-
шениях хипстеров же органично сосуще-
ствуют решения с геометрическим гроте-

ском в логотипе и  утонченными гравюрами 
в качестве основного элемента брендинга, 
плоские моноширинные пиктограммы, со-
провождающие рукописную каллиграфию, 
техногенные продукты, упакованные в ко-
робку с якобы наивными и небрежными ил-
люстрациями. 

Определив глобальные характеристики 
рассматриваемой стилистики графическо-
го дизайна, опишем характерные особен-
ности ее основных выразительных средств.

Типографика. Одной из основных от-
личительных особенностей хипстерско-
го дизайна является работа со шрифтами. 
Шрифты являются основным выразитель-
ным средством в хипстерском дизайне, в  то 
время как остальные графические сред-
ства отходят на второй план и являются 
скорее элементами «дизайна ради дизай-
на», нежели основополагающими состав- 
ляющими. 

В рассматриваемом каноне существует 
довольно широкий пласт исключительно 
типографических решений, выделенных 
лишь логотипом-камертоном. Для хипстер-
ской типографики характерна эклектич-
ность и сочетание большого количества 
гарнитур в рамках одного проекта. Так, 
в  одном только логотипе парижского ре-
сторана «BarberShop» присутствует три гар-
нитуры. При анализе элементов с большим 
количеством текста нередко наблюдается 
использование более 5 гарнитур в одном 
формате, как, например, в меню Cardapio. 
Подбор шрифтов не ограничен никакими 
рамками, но наиболее популярными ре-
шениями являются сочетания гротесков, 
нередко со  сжатием и скруглением углов, 
и каллиграфических написаний.

Во время начала популяризации суб-
культуры среди широких слоев населе-
ния в конце 2010-х годов основной гарни-
турой хипстеров считалась Хельветика. 
Большинство ироничных надписей, при-
веденных в определении хипстеров слова-
рем Urban Dictionary, было набрано имен-
но этой гарнитурой. Это можно объяснить 
обилием гранжевой типографики, кото-
рая активно развивалась на протяжении 
1990-х годов и к моменту формирования 
ранней визуальной парадигмы хипсте-
ров являлась эталоном мэйнстрима и  мас- 
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совой культуры. Хельветика же стала лег-
кодоступной противоположностью, оли-
цетворяя одновременно возврат к   бы-
лому, «олдскульность», визуальную 
чистоту и  утонченность. Также немало-
важным фактором следует считать исполь-
зование этого шрифта в качестве шрифта 
«по умолчанию» в  операционных системах 
техники Apple, изначально ориентирован-
ной на новаторов, к числу которых причис-
ляют хипстеров. Из классики шрифтового 
дизайна был создан популярнейший трэнд, 
а  Хельветика стала известна широкому 
кругу людей, не интересующихся графиче-
ским дизайном в целом. Данный пример, 
в  частности показывает, как субкультура 
хипстеров повлияла на формирование бо-
лее широкого спектра молодежной культу-
ры, подтверждая актуальность рассматри-
ваемой темы. 

Мэйнстримность Хельветики и близких 
к ней шрифтов спровоцировали падение 
ее авторитета среди хипстерского дизайн-
комьюнити на всемирном дизайн-ревью 
портале «Brand New», тем самым подтол-
кнув развитие новых шрифтовых подходов. 
Типографика приобрела более сложный, 
ярко выраженный характер, частично опи-
санный выше. Распространенным приемом 
стало активное использование написания 
текста по кривой и графические эффек-
ты старого образца, берущие вдохновение 
в оформлении рукописных вывесок 70-х го-
дов прошлого века.

Еще одной характерной особенно-
стью является геометризация плоско-
стей за счет разделительных плашек 
и штрихов. Это добавляет решениям не-
которые стилистические черты иконогра-
фики, столь популярной в субкультуре, 
где просвещенность является одним из 
бенефитов. 

Логотип. В рассматриваемом сегмен-
те графического дизайна явно просмат- 
ривается определенный подход к созда-
нию логотипов, объединяющий их с по-
мощью нескольких характерных приемов. 
Логоблок зачастую состоит из названия 
бренда, являющегося главным элемен-
том композиции, дескрипторов, поддер-
живающих форму блока и добавляющих 
описанную выше шрифтовую эклектику 

и  графического элемента, играющего вспо-
могательную декоративную роль. Данная 
основа дополняется за счет простых деко-
ративных элементов, таких как плашка, 
линия, круги, ромбы и прочие геометриче-
ские фигуры. Возможно как использование 
всех перечисленных элементов, так и  ми-
нималистичное решение из одного-двух 
элементов.

Название бренда, являясь первостепен-
ным, обращает на себя основное внимание 
как дизайнера, так и потребителя. Активно 
используются противоречащие швейцар-
ской школе приемы, такие как искажение 
текста, написание по кругу/кривой, добав-
ление стилистических эффектов тени, об-
водок, имитация рукотворности и неакку-
ратной печати. 

Дескрипторы выполняют оттеняющую 
функцию, добавляя в общую структуру 
малое и второстепенное, тем самым под-
черкивая главенствующую роль названия 
бренда. При их оформлении также активно 
используется динамичное написание, от-
личное от классической строки. Гарнитуры 
варьируются в зависимости от стиля само-
го лого, от геометрических гротесков до ру-
кописных надписей.

Графический элемент, символ, икона 
классического графического дизайна, в рас-
сматриваемой стилистике не имеет такой 
значимости и может отсутствовать как та-
ковой, либо отыгрывать второстепенную 
декоративную роль наряду с плашками, 
паттернами и геометрическими элемен-
тами. В случае его присутствия канониче-
ским является изображение, выполненное 
в один цвет, в силуэтной или более подроб-
ной интерпретации, вплоть до детальней-
шей гравюры, описанной в визуальной си-
стеме, названной нами «графической». 

Следует упомянуть часто используемый 
элемент, ставший клише в рассматрива-
емой эстетике – основу, так называемый 
бэйдж. Имеется в виду структура, удержи-
вающая логотип плашками и разделитель-
ными элементами: штрихами, лентами 
и  разнообразными геометрическими эле-
ментами.

Можно предположить связь между бэйд-
жем и геральдикой. Если проводить анало-
гию с гербами – бэйдж выступает в  виде 
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гербового щита, одного из основных эле-
ментов в геральдике. Также на связь с дан-
ной сферой указывает заимствование неко-
торых элементов, таких как гербовой крест 
и анахронизм ESTD (от англ. estimated –  
основано).

Цветовая гамма описываемого канона 
не ограничена определенной гаммой и на-
бором цветов. Но прослеживается тенден-
ция к неиспользованию комбинаций из не-
скольких открытых и ярких цветов. Чаще 
это один акцентный цвет в сочетании с мо-
нохромом, возможно с добавлением допол-
нительных, второстепенных и неактивных 
цветов в случае необходимости (например 
для цветового кодирования продуктов).

Вышеописанные особенности, разумеет-
ся, не являются непреложными правилами 
и могут комбинироваться и изменяться от 
проекта к проекту, особенно в субкульту-
ре эпохи открытого обмена информацией 
и эксперимента ради эксперимента, но со-
ставляют общую картину визуального язы-
ка хипстерского дизайна.

Заключение. Графический дизайн на 
протяжении десятилетий сопровождал суб-
культурные движения, создавая трэнды 
и целые эпохи, обозначенные превалиро-
ванием субкультурных эстетик визуально-
го языка. Ярким примером может служить 
доминирование на протяжении 1990-х 
гранжевой типографики, созданной в сим-
биозе графического дизайна и субкультур-
ного движения. Эксперименты с кернингом, 
«шумами» и дисторсией распространились 
далеко за пределы породившей их культу-
ры, заняв значительную долю медиа-про-
странства и став мэйнстримом на продол-
жительное время.

Подобная ситуация складывается с со-
временной субкультурой хипстеров – урба-
нистической богемы пост-индустриального 
общества, формирующей основную 
часть молодежной культуры в наше вре-
мя. Тенденции контр-мэйнстримовости 
и  возврат к некоторым принципам пара-
дигмы классицизма, в частности к при-
оритету формы над содержанием сфор-
мировали эстетический канон, в рамках 
которого развился характерный визуаль-
ный язык, имеющий набор характерных осо- 
бенностей. 

Несмотря на расплывчатость опреде-
ления «хипстер», субкультура сформиро-
вала четкий визуальный канон, имеющий 
ряд характерных особенностей и приемов. 
Благодаря высокому значению искусства 
и культуры среди хипстеров к визуально-
му языку сформировались жесткие требо-
вания эстетичности и утонченности ре-
шений, выраженные обилием свободного 
пространства при дизайне форматов и оби-
лием использования тонких начертаний 
шрифтов. 

Графические системы, выделенные в рас-
сматриваемой стилистике, условно разделе-
ны на «графическую», «типографическую» 
и «плоскую». Каждая из них имеет набор ха-
рактерных особенностей и приемов, таких 
как активная имитация техники гравюры 
в сочетании с хипстерской типографикой 
и  геометрией в «графической» системе.  Эк- 
лектичность самой субкультуры позво-
ляет системам взаимодействовать и за-
имствовать приемы и решения друг 
у друга. 

Одним из основных элементов стиле- 
образования в графическом дизайне в суб-
культуре хипстеров является типографика, 
имеющая характерный, мультигарнитур-
ный вид. Диапазон шрифтов не ограничен 
никакими рамками, и их комбинации раз-
нятся от нюансных до диаметрально про-
тивоположных по характеру и построению 
гарнитур. Широко используется рукотвор-
ная каллиграфия и эксперименты с класси-
ческим строением букв.

Логотипы объединены едиными для ка-
нона выразительными средствами и  име-
ют общий, легкоузнаваемый характер. 
Отчетливо наблюдается влияние ретро-
стилистик, в частности заимствование ком-
поновок и графических приемов из руко- 
творных вывесок второй половины ХХ века 
и геральдических элементов. 

Логотипам часто придается состарен-
ный вид посредством визуальных шумов, 
имитации затертости и кустарной печати. 
Логотипы представленного направления 
часто используют мультигарнитурный под-
ход, характерный для типографики данного 
канона и опираются больше на текстовую 
часть лого, нежели на знак, исполняющий 
декоративную функцию.

Павлов А. Е. Визуальный канон графического дизайна в субкультуре хипстеров

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



43

Искусство и культура. – 2016. – № 4(24)

Цветовая гамма в хипстерской графи-
ке не имеет определенных ограничений за 
исключением непопулярности решений из 
нескольких ярких цветов и классических 
цветовых триад. 

Описанные приемы в тех или иных ко-
личествах встречаются все в больших объ-
емах при анализе актуальных графических 
решений с помощью сервисов онлайн-порт-
фолио Behance и Dribble. Данный визуаль-
ный канон можно увидеть уже не только 
в  классической для него сфере ресторан-
ного и  закусочного бизнеса или брендин-
ге молодежных производителей одежды, 
но и  в  корпоративных решениях, дизайне 
брендов высокотехнологичных продуктов, 
мобильных приложений и ритейлах, что 
показывает влияние субкультуры хипсте-
ров и  ее эстетики на развитие графическо-
го дизайна в ХХІ веке.
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