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Графика как изобразительная техника пережила период и расцвета в эпо-

ху Модерна по причине своей прикладной специфики. Она применялась в соз-

дании рекламной продукции и плаката, а также, была незаменима в роли со-

ставляющей книжного или журнального издания. Именно в этот период худож-

никами были найдены технологии и приемы оригинального использования тра-

диционных инструментов и материалов. Но кроме средств выразительности в 

это время создавались и применялись законы обустройства изобразительного 

пространства, которые еще не были теоретизированы, но отличались от класси-

ческих канонов. Наше исследование направлено на изучение композиционной 

структуры графических произведений, наиболее характерных для данного пе-

риода. Обратимся к основным понятиям композиции и базовым принципам ее 

воспроизводства. 
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Композиция – термин, образованный от латинского composition и обозна-

чает составление частей в целое; ее стремление к достижению целостности. 

Она представляет собой механизм, который отвечает за грамотное размещение 

объектов в пространстве, а также за их гармоничное сочетание [1]. В компози-

ции существуют базовые принципы, придающие работам ясность и вырази-

тельность. Сейчас мы их рассмотрим: 

 Целостность является принципом художественного упорядочения, все элемен-

ты произведения являются единым организмом.  

 Композиционный центр - выделение объекта, который будет привлекать вни-

мания; все линии, пятна, фигуры должны подводить зрителя к этой главной 

точке. 

 Принцип контраста– это прием сочетания противоположных характеристик, 

противопоставление высокого и низкого, линий и пятен, темного и светлого. А 

также резкое различие элементов, предметов, форм и т.д. по таким критериям 

как размер, форма, тон, цвет, отношение к пространству. 

 Статика – состояния уравновешенности, устойчивости, покоя, выраженные в 

симметричности предметов. 

 Динамика – состояние движения, подчеркнутая асимметрия, в расположении 

объектов делает композицию живой. 

Точка, линия, пятно – первоэлементы, с помощью которых формируется 

структура любого изображения. Точка – графический элемент. Её композици-

онная значимость может фиксировать «одиночество». Применение в компози-

ции множества точек мы получим различные эффекты от изображения текстур 

и формы серого, до узнаваемых натурных деталей. Увеличение в размерах или 

слияние нескольких точек приводит к образованию пятна. Линию принято счи-

тать следом движения точки или пятна. Мы ее применяем как протяжное или 

иного характера движение в графике разной стилистики и композиционной 

структуры. Пятно - участок изображения, образованный слиянием, скоплением 

точек или линий, заполняющий иногда большую часть изобразительной плос-

кости, имеющий границы, и пластический характер силуэта [2]. 
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Контраст – это прием композиции, построенный на столкновении проти-

воположностей: линий, пятен, точек, темного и светлого тонов.  Мы можем до-

биться резкого отличия форм, регулируя их свойства: размер, пластический ха-

рактер, тон, цвет, положение в композиции и др. [3]. Этот прием существует 

для усиления выразительности композиции, расставляет акценты, и помогает 

автору выразить силу произведения. Особое внимание мы уделим самому по-

пулярному цвето-тональному контрасту. Черно-белая графическая композиция 

без полутонов всегда очень выразительна. Иногда художник сталкивает черные 

и белые формы в конфликте, взаимодействие похоже на математическую фор-

мулу, порой – в игру или объятия. Благодаря сложным композиционным связям 

пятен, точек и линий, мы получаем выразительные силуэты. Обратимся к са-

мым популярным произведениям эпохи Модерна одного из самых известных 

художников-графиков начала ХХ века. 

Обри Бердслей – известный английский художник-график эпохи Модерн 

– многовариантно раскрывает возможности композиционного разнообразия 

виртуозной игры черного и белого. Его произведения строятся на безупречно 

равновесных и цельных композиционных структурах расположения светлых и 

темных силуэтов, активных точек и контурных линий. Несмотря на тяжелую 

болезнь, Винсент продолжал постигать мир графики, нашел свой стиль написа-

ния иллюстраций. Сам того не осознавая, он мастерски выразительно создает 

комбинации, которые заставляют почувствовать самые сильные контрасты (тя-

жесть и легкость), динамику первоэлементов, их сложные комбинации линий, 

точек, пятен [4].  
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Рисунок 1 – Эскиз обложки для книги «50 рисунков Обри Бердслея» 

 

Первую работу, которую хотелось бы отметить, это эскиз книги 50-ти ри-

сунков, переднюю обложку (рисунок 1). В графике существование точки как 

самостоятельно значимого элемента – большая редкость. Это применение мы 

можем наблюдать в данной работе. Именно точки позволили автору обозначить 

контуры фигур, придавая им одновременно воздушность, прозрачность и чув-

ственность всему образу. Благодаря этой тонкости мы ощущаем некую распы-

ленность тонов в иллюстрации. Точка задает ритм, образовав рисунок на пла-

тье, которое большой формой серого тона уходит в край работы. 

 

 

Рисунок 2 – «Дама с камелиями» 

 

Иная по своему композиционному строю работа, где преобладает мас-

сивная заливка черным цветом - «Дама с камелиями», иллюстрация из «Желтой 

книги» (рисунок 2). Здесь мы видим, как черное пятно поглощает белую плос-
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кость и вступает с ней в игру контрастов. Голова героини с комбинацией линии 

и черного пятна кажется оторванной от туловища - белого пятна. Массивной 

шубе нет места в охваченном черном пятне. Линии влиты в черное пространст-

во, являясь единым целым, они вырастают и пробиваются выше, к белой плос-

кости. Голова девушки словно живет своей жизнью, орнаменты, двигающиеся 

сверху, выдавливают ее вниз, а линеарный край формы белого создает непре-

одолимую границу. 

 

 

Рисунок 3 – «Вагнериты» 

 

В работе «Вагнериты» автор изображает зрителей в театре за просмотром 

оперы «Тристан и Изольда» (рисунок 3). В этой композиции и белые, и черные 

линии вырастают из черных пятен. Автор убрал детальность, большую белую 

плоскость и довел до предельной остроты и точности. Никакого объема, только 

черный, который выиграл борьбу над белым. Нам видны только несколько ря-

дов партера и две ложи на заднем плане. Бельэтажа и сцена здесь как будто и не 

существует, действие оперы для графика не имеет значения. Главные лица -

женщины в декольтированных платьях, которые занимают большую часть кре-

сел партера. На заднем плане мы видим лишь белые промежутки, заставляю-

щие понять характер движений туловища и рук. 

Графика в эпоху Модерн обладала собственными выразительными харак-

теристиками и стилевыми отличиями. В работах яркого представителя данного 

художественного направления мы наблюдаем выверенные композиционные 
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системы, подчиняющие динамичную стихийность пластических форм черного 

и белого, и наблюдаем, как отдельные объекты включаются в систему художе-

ственного целого. В работах О. Бердслея наглядно представлена наука о компо-

зиционных первоэлементах, об их взаимодействии и возможностях, примени-

мых для создания графического листа высокого художественного уровня. Изы-

сканность стилистики, особенности очертания форм и их ритмическое взаимо-

действие являлись на тот момент весьма оригинальными приемами - все это 

удивительным образом пребывало в модерне и выражалось в стремлении ко 

всему авторскому. Для современников этот опыт стал ресурсом к воплощению 

идей, решающих задачи актуальные на сегодняшний день, в области дизайна и 

изобразительного творчества. 
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Подготовка дизайнерских кадров сегодня — важнейшая стратегическая 

задача, поскольку от ее решения зависит конкурентоспособность государства, 

его экономическая и национальная безопасность. В постиндустриальную эпоху 

дизайнерская деятельность, имея огромный инновационный и информацион-

ный потенциал, является междисциплинарной, наукоемкой, творческой про-

фессиональной областью, формируясь в результате передачи знаний из одной 

сферы в другую, вследствие чего наиболее значимые и яркие открытия проис-

ходят на стыке разных областей знания. В своих первичных формах артефакты 

дизайна становятся манифестом тех отношений бытия, в которых соединяются 
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смысловое и предметное, духовное и материальное, человеческое и внешнее 

человеку, психическое и социально-психологическое [1].  

Эта продуктивная взаимосвязь обусловлена требованием времени и необ-

ходимым условием формирования инженера ХХI века не требует доказательст-

ва.  Современное стремительно развивающееся общество требует от специали-

стов-дизайнеров инициативности, творческого подхода к решению эстетиче-

ских и технических задач, умения преодолевать стереотипы, руководствуясь 

потребностями растущей и меняющейся экономической реальности.  

Решение технических задач в области промышленной инженерии преодо-

лело несколько этапов (укладов). Первый технологический уклад — XVIII век, 

появление текстильных станков. Второй технологический уклад — XIX век, 

изобретение парового двигателя, внедрение машинного производства. Это была 

Первая промышленная революция. Третий технологический уклад — конец 

XIX века, начало использования электродвигателя. Вторая промышленная ре-

волюция. Четвёртый технологический уклад — начало XX века, внедрение 

массового поточного производства. Пятый технологический уклад — вторая 

половина XX века, дальнейшая автоматизация производства, внедрение ин-

формационных технологий, дальнейшее освоение возможностей микроэлек-

тронных компонентов. Это была Третья промышленная революция. 

В XXI веке современный мир, все высокоразвитые страны находится в 

преддверии шестого технологического уклада и проходит стадию Четвёртой 

промышленной революции. Полная цифровизации, проникновение интернета и 

искусственного интеллекта во все сферы экономики, что предполагает слияние 

технологий и стирание граней между физической, цифровой и биологической 

реальностью. Подготовка современных специалистов технического вуза имеет 

тенденцию к интеграции инженерных и гуманитарно-художественных знаний, 

что чрезвычайно важно в дизайнерской деятельности. Образовательный про-

цесс в условиях современности должен быть не только существенно обновлен 

арсеналом средств компьютерных технологий, но и опираться на идею синтеза 
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естественнонаучных знаний и гуманитарно-эстетических составляющих, где 

дизайнерскому искусству отведена немаловажная роль. 

Какова же роль ювелира-творца; художника и мастера; искусства и куль-

туры в современном мире, где господствуют промышленные технологии? В 

чем отличие понятия «искусство» и «промышленный дизайн» применительно к 

ювелирному делу в наши дни? Какие вызовы современная эпоха четвертой 

промышленной революции бросает дизайнеру, человеку искусства, как разви-

вается и трансформируется одно из древнейших искусств и ремесел под влия-

нием нового технологического скачка и новой парадигмы мышлений, меняю-

щегося мира и социума. Ведь уже сейчас индивидуальные предприниматели 

могут создавать уникальные явления искусства, ювелирные изделия, которые 

недавно были по силам лишь крупным предприятиям. У мастеров-одиночек 

появилась возможность не только использовать компьютерные программы и 

обмениваться своими разработками, но и получить доступ к все еще дорогому, 

но стремительно дешевеющему оборудованию, предоставляющему большие 

возможности немедленного внедрения. Сейчас одиночке (ювелиру – художни-

ку), становятся реально доступны (по карману) такие мощные технологические 

возможности, которые раньше были только у крупных предприятий, по цене 

недорогого автомобиля можно приобрести программно-аппаратный комплекс 

(систему САПР и 3Д-принтер), позволяющие дизайнеру выполнять немысли-

мые ранее задачи, открывая новые горизонты для самореализации творца и ху-

дожника. 

К примеру, студенты кафедры «Художественного проектирования и 

теории творчества» (ХПТТ) Уральского государственного горного 

университета (УГГУ), обучающиеся по специальности «Художественное 

проектирование ювелирных изделий», не остают от современных тенденций, 

диктуемых мировыми трендами в области дизайна.  

Одна из студенток кафедры ХПТТ (Последова Татьяна) разработала 

дипломный проект на тему «Коллекция смарт-украшений «Nexus». В её 

коллекции,  состоящей из двух браслетов, двух колец, двух пар серег и двух 
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подвесов, каждые изделия должны не тольковыглядеть стильно и гармонично, 

но и выполнять полезные функции по отслеживанию состояния здоровья 

обладателя, а также уведомлять о звонках и сообщениях. То есть 

проектируемое ювелирное украшение кроме художественн-эстетической 

функции служит некой связью между человеком и его смартфоном,позволяя 

оставаться на связи в любое время, а не проводить все время с телефоном в 

руках, ожидая уведомления или звонка. Контролирование сердцебиения в 

фоновом режиме так же является важной функцией, позволяя систематически 

следить за своим здоровьем. «Стильная технологичность» стала центральной 

для дизайнерского решения выпускного проекта студентки, что заинтересовало 

работодателей. 

 

 

Рисунок 1 – Коллекция смарт-украшений «Nexus». 

 

Технологические потребности глобальной экономики знаний резко ме-

няют характер дизайнерского образования, тесное взаимодействие и взаимо-

проникновение фундаментальных и прикладных исследований, мульти-

дисциплинарный характер новых наукоемких технологий, создают новые досе-

ле невиданные области инженерной деятельности. Сущность инновацион-

ной инженерной деятельности требует развития и планомерного поощрения 

творческого потенциала будущего инженера, и роль культуры и искусства в 

процессе всемерного развития креативного начала, будущего специалиста не-

возможно переоценить. Познавательная роль искусства сближает его с наукой. 

Инженер, как и художник, стремится понять смысл жизненных явлений, уви-
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деть в случайном, преходящем наиболее характерное и типичное, закономерно-

сти в развитии действительности.  

Во все времена мастера ювелирного искусства старались идти в ногу  

со временем, не отставая от стремительно развивающегося темпов мировой 

культуры. Создание коллекции smart-украшений для современного потребителя 

стало активно использоваться ювелирами- дизайнерами, применяя самые 

разнообразные инновационные технологии. Работая с необычными 

материалами, ювелиры-художники разрабатывали необычайно эффектные 

украшения в абстрактном ключе, поэтизируя в драгоценностях эстетику 

индустриальных форм, реализуя свои представления о красоте. Руководствуясь 

принципами кубизма, создавали изделия сподвижными элементами  

в традициях кинематического искусства, выполняли стеклянные, резиновые, 

деревянные, бриллиантовые ювелирные украшения с использованием 

выразительных средств оп-арта (оптического искусства).  

Дизайнер, востребованный в неоиндустриальном обществе, должен обла-

дать универсальными компетенциями как профессионального, так и общекуль-

турного содержания, стремлением к постоянному самосовершенствованию, на-

полняя творческий потенциал будущего специалиста. Новая эпоха требует, с 

одной стороны, качественно иного инженерного мышления, направленного на 

поиск оптимальных решений в области человеко-машинных взаимодействий, с 

другой - динамика устаревания традиционных компетенций достаточно высока, 

вследствие чего в современных реалиях главенствуют креативные и творческие 

способности представителей изобразительного творчества, специалистов-

дизайнеров. Японский миллиардер и коллекционер произведений искусства 

(управляет также Фондом современного искусства в Токио) Маэдзава Юсаку 

объявил о наборе восьми человек, которые вместе с ним в ближайшем будущем 

отправятся в совместный полет вокруг Луны на многоразовой космической 

системе Starship (SpaceX). Космическая миссия, являющаяся также арт-

проектом, имеет название dearMoon, полёт для участников будет совершенно 

бесплатным, поскольку он выкупил все места на корабле Starship. Путешествие 
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к Луне займёт три дня. После этого корабль совершит облёт естественного 

спутника Земли и через три дня вернётся обратно на Землю. Коллекционер 

планирует взять с собой в полет от шести до восьми художников (это могут 

быть живописцы, скульпторы, кинорежиссеры, архитекторы или модные ди-

зайнеры), после возвращения на Землю этих художников попросят что-нибудь 

создать. Их произведения искусства вдохновят других мечтателей по всему ми-

ру, «Их работы вдохновят мечтателя, живущего в каждом из нас». 

"Наука и технология революционизирует нашу жизнь" (А. Шлезенгер) 

[2], однако как бы футуристичноне выглядели современные технологи, они не 

способны заменить человека-творца. Но современные дизайнерские техноло-

гии, открывают новые горизонты, создают новые, небывало огромные, креа-

тивные возможности, раскрепощают мышление, освобождают творца от рути-

ны, экономят время и способствуют более полному творческому самовыраже-

нию художника. В современном мире ювелирное искусство художника-

дизайнера является главной альтернативой машинному способу производства 

ювелирных изделий, тем противопоставлением унификации, которое позволяет 

сохранить, выразить и подчеркнуть как неповторимость индивидуальности ху-

дожника-ювелира, так и его глубинную человеко-творческую сущность. И хотя 

технический прогресс все активнее вторгается в нашу жизнь, делая ее ком-

фортнее и виртуальнее, живая энергетика и чувственность сделанных вручную 

предметов становятся все более и более притягательными. Эволюция есть не 

источник новизны, а последствие, результат. В обращении к будущему нельзя 

ставить задачу эволюции, а можно ставить лишь задачу творчества [3].  
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Для предприятий основной деятельностью, которых является добыча и 

обработка каменного сырья, полуфабрикаты чаще всего считаются конечным 

продуктом. Компании, специализирующиеся на продаже украшений, изделий 

декоративного-прикладного искусства или выполнения частных заказов при-

числяют полуфабрикаты к промежуточному этапу в изготовлении товара. Нет 

четкого определения или списка форм полуфабрикатов. В работе под камнеса-

моцветными полуфабрикатами понимаются заготовки универсальных форм из 

натурального камня. 
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Анализ рынка украшений, продукции различных камнеобрабатывающих 

предприятий и процессов производства их товаров позволил классифицировать 

группы самых распространённых форм полуфабрикатов: шары (бусины), ци-

линдры, параллелепипеды, кубы, кабошоны и слэбы (см. рисунок 1).Кабошоны 

считаются полуфабрикатами на производстве, где объём их производства при-

числяется к серийному. В отдельную категорию можно выделить бракованные 

полуфабрикаты, которые образуются из-за специфики материала и технологий 

обработки камня. 

 
 

 
Рисунок 1 – Полуфабрикаты в цехе сборки АО «БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕ-

ТЫ» 
 

При разработке дизайна украшений из полуфабрикатов необходимо учи-

тывать производственные особенности предприятия, виды сырья и его брак. За 

счет усложнения или упрощения дизайна и технологий изготовления, одна и та 

же модель изделия может быть использована для разной целевой аудитории. 

На предприятии «БайкалКварцСамоцветы» при изготовлении полуфабри-

катов в виде шаров или бусин круглой формы с одним сквозным отверстием 

часто возникает брак - «сколы по окружности прошивки». Из-за этого дефекта 

невозможно собрать простой браслет на эластичной нити, который бы соответ-

ствовал требованиям к качеству изделий. Эту проблему помогает решить ис-

пользование дополнительной фурнитуры. Часто это позволяет спроектировать 

и изготовить браслеты пригодные к продаже без снижения уровня качества 

продукции. Также использование бракованного полуфабриката приветствуется 
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в техниках и дизайнах, где это может быть эстетически обосновано, подчерки-

вая стилистику изделия. 

В рамках проектной работы, была разработана коллекция изделий из 

камнесамоцветных полуфабрикатов предприятия АО «БайкалКварцСамоцве-

ты». Основным видов деятельности предприятия являются добыча и перера-

ботка камнесамоцветного сырья. На производстве отсутствует цех обработки 

металлов, поэтому в качестве фурнитуры используется готовая бижутерная 

продукция поставщиков. Для выявления критериев дизайна изделий необходи-

мых предприятию и их целевой аудитории были проведены консультации с 

технологами, сборщиками, менеджерами по продажам и маркетологами пред-

приятия. В результате концепция коллекции была основана на стилях унисекс и 

минимализм. Для того, чтобы изделия из коллекции было возможно изготавли-

вать в серийном производстве, учитывались только простые техники сборки 

украшений. В основе дизайна серии браслетов были использованы простые по-

луфабрикаты – бусины и бракованные полуфабрикаты, с целью расширения 

выбора продукции браслетов, соответствующих концепции коллекции. 

В статье представлена малая часть материала - дизайны браслетов, вы-

полненные в рамках производственной технологической практики и стажиров-

ки. 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Браслеты из бусин и параллелепипедов с одним отверстием, на 

магнитном замке «цилиндр» 
 



26 
 

 

 
Рисунок 3 – Браслет из параллелепипедов разных размеров, параллельной 

сборки на 4ех нитях. Возможно выполнение замкнутой модели 
 

 
Рисунок 4. – Модели браслетов с цилиндрами и круглыми бусинами 

 
За более чем полувековую историю предприятия, компания работала на 

многих месторождениях и имеет большие запасы неликвидной продукции и 

полуфабрикатов. В процессе изучения запасов в складских помещениях было 

выявлено большое количество полуфабрикатов, соответствующих требованиям 

выполняемого проекта. Часть от найденных полуфабрикатов было решено ис-

пользовать в коллекции, что придает проекту еще больше актуальности, соот-

ветствуя мировым экологическим трендам. 

Необходимо отметить, что дизайны с применением рукодельных техник 

— это возможность расширить ассортимент продукции предприятия для удов-

летворения целевой аудитории различной платежеспособности. Подобные тех-

ники предусматривают простой процесс изготовления и недорогие материалы, 

что позволяет быстрее реагировать на тренды и тенденции, создавая актуаль-

ную продукцию. 

В результате проектной работы была изготовлена серия браслетов. (см. 

таблица 1). Украшения выполнены в простых техниках, вручную, с применени-

ем имеющейся на производстве фурнитуры и материалов. Почти все изделия 

были выполнены из бракованных полуфабрикатов. 
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Таблица 1. Реализованные модели и комментарии к ним 
Модель выпол-
нена из бусин в 
форме паралле-
лепипедов и ша-
ров. Все детали 
имеют одинако-
вые габариты. 
Браслет собран 
на эластичную 
нить 

 

Модели выпол-
нены с примене-
нием разных по-
луфабрикатов, но 
в системе «па-
раллелепипед-
вставка». 
Подбор одинако-
вых деталей не 
обязателен, так-
же возможно со-
четание разного 
сырья 

 

 

 
Преобразован-
ный классиче-
ский браслет. 
При помощи со-
единяющего две 
части изделия 
шнурка, брак 
«сколы по отвер-
стию» закрыт. 
Возможно при-
менение разных 
шнурков и раз-
меров бусин 
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Техника «шамба-
ла» позволяет 
использовать 
многие виды 
брака «сколы», 
«неровности по-
верхности», «от-
клонения в раз-
мерах». Также 
техника может 
применяться с 
различными ви-
дами полуфабри-
ката. 

 

Модель демонст-
рирует возмож-
ности примене-
ния обрезков 
производствен-
ного процесса. 
Цилиндры – ос-
таточный мате-
риал от произ-
водства бусин, с 
небольшой дора-
боткой 
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Благопожелания – неотъемлемый элемент в любой культуре, однако в 

Китае эта традиция достигла без преувеличения всеохватного масштаба. Они 

встречаются в актах дарения и здравицах, в литературе, искусстве, в 

декоративных элементах, предметах быта и других вещах окружающих нас. 

Благопожелательный орнамент, зародившись в глубокой древности, и в наше 

время продолжает окружать китайский народ ярким, красочным узором. 

Культура Китая, представленная в виде благопожелательных орнаментов, 

став визитной карточкой страны, проникает в культуры других стран, и Россия 

не является исключением, тем более что географическое положение только 

способствует этому. Элементы декоративно-прикладного творчества Подне-

бесной проникают в культурную жизнь России. Китайские картинки и суве-

нирная продукция, насыщенные благопожелательной символикой, регулярно 

встречаются в качестве талисманов и оберегов [1]. В связи с этим разработка 

украшений с китайской символикой представляется актуальной.  

Неотъемлемым символом китайской культуры является нефрит. Нефрит – 

это легендарный камень, известный с древнейших времен, обладающий проч-
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ностью стали и нежной бархатной поверхностью [2, 3]. Нефрит в Китае во все 

времена был не просто камень, украшение или драгоценность, это отдельное 

божество. Как гласит китайская пословица: «золото имеет ценность, нефрит 

бесценен».  

Таким образом, концепция коллекции заключается в попытке объедине-

ния двух символов китайской культуры: благопожелания и камня.  

Стилистической особенностью всех украшений коллекции являются ус-

тойчивые китайские фразы – благопожелания (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Благопожелания с переводом, используемые в коллекции 

 

 

Разработанная промышленная коллекция украшений (рисунок 1) включа-

ет в себя следующие изделия: 3 пары серег, 2 кольца, 2 подвеса. Форма всех ук-

рашений коллекции современна и не повторяет форму украшений китайских 

мастеров, так как изделия проектировались для российского покупателя. 
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Рисунок 1 – Планшетное поле с разработанной коллекцией 
 

В коллекцию заложена концепция подарков и благопожеланий. То есть 

человек выбирает украшение с фразой, которую хотел бы преподнести. Основа 

коллекции – надписи, состоящие из иероглифов. Часть изделий ажурные и 

имеют сложную конфигурацию, другие – более массивные и несколько проще 

по форме, но имеют особенность- контррельеф надписи из иероглифов. Боль-

шинство изделий имеет вставку из нефрита огранки кабошон. В некоторых из-

делиях применено чернение. Коллекция универсальна и подходит как для муж-

чин, так и для женщин любого возраста.  

В ходе работы были изготовлены два изделия: серьги и кольцо-перстень, 

представленные на рисунке 2в-г. Элементы представленных ювелирных укра-

шений частично были изготовлены вручную, частично по традиционной для 

ювелирного производства технологии. Мастер-модель кольца была полностью 

вырезана вручную из модельного воска (рисунок 2а), иероглифы на поверхно-
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сти перстня выполнены в технике гравировки ручным инструментом. Мастер 

модель подвесного элемента серьги выполнена также из модельного воска, но 

методом фрезерования (рисунок 2б), остальные элементы серьги выполнены 

вручную из металла.  

 

 

 

а    Б 

 

 

в                                                   г     

 

Рисунок 2 – Кольцо и серьги разработанной коллекции (а – восковая мо-
дель кольца; б – мастер-модель подвесных элементов серег; в – готовое кольцо; 

г – готовые серьги) 
 

Две разные технологии изготовления мастер-моделей позволяют сделать 

сравнительный анализ готовых изделий, выявить преимущества и недостатки 

каждого способа изготовления мастер-модели, и в процессе изготовления уста-

новить слабые стороны проекта. Изготовление мастер-модели методом фрезе-

рования в сравнении с ручным способом позволяет более точно воспроизвести 

заложенные проектом размеры, четко воссоздать контррельеф из иероглифов, 

причем как само их начертание, так и глубину. Глубина контррельефа 0,5 мм. 
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При этом иероглифы, выполненные ручным способом более живописны. До-

полнительным достоинством фрезерования является отсутствие усадки. Изде-

лия изготовлены из серебряного сплава марки СрМ 925, в качестве вставок ис-

пользуется нефрит.  

Особое внимание стоит обратить на ручное изготовление кольца-перстня. 

Изначально проект подразумевал использование глухой закрепки вставки, по-

этому и мастер-модель кольца, и готовая отливка имела площадку под будущий 

каст. После обработки отливки ручным инструментом: удаление литников, об-

работка и выравнивание поверхности был примерен камень, оправленный в 

глухой каст. Несмотря на то, что цифровая модель визуально вполне устраива-

ла, в готовом виде глухой каст смещал акцент с иероглифов, они стали менее 

заметными. В связи с этим, было принято решение разработать элементы кон-

струкции, прочно удерживающие вставку изнутри. Для этого была убрана пло-

щадка под глухой каст, отдельно из серебряной пластины выпилены крапаны и 

припаяны к внутренней поверхности кольца (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Закрепка вставки с внутренней стороны кольца 

 

Таким образом вставка не забирает на себя все внимание зрителя, а играет 

роль поддерживающего целостность композиции элемента [4], в то время как 

благопожелание, поскольку имеет особое значение в дизайне всей коллекции 

ювелирных украшений становится ведущим элементом в дизайне кольца.  
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Таким образом, в ходе работы была спроектирована коллекция и изготов-

лены образцы из серебряного сплава со вставками из нефрита и берилла.  

Изделия сделаны в единственном экземпляре, но их дизайн и формообра-

зование позволяет изготавливать их и в промышленном масштабе благодаря 

современным ювелирным технологиям - фрезерованию по воску.  

Коллекция «Красный конверт» это не просто украшения, а подарок-

внимание, наполненный глубоким смыслом и добрыми намерениями. Изделия 

могут стать изюминкой, как повседневного, так и вечернего образа, а акценты 

из фраз с иероглифами не оставят равнодушными.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию формальных поисков представителей 

русского и советского авангарда в области книжного дизайна. Рассматриваются наиболее 
оригинальные и прорывные решения футуристов и конструктивистов в оформлении и кон-
струировании полиграфической продукции. Сделан вывод об использовании их художествен-
ного метода в развитии современного книжного дизайна и формировании мировой зин-
культуры. 
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INFLUENCE OF RUSSIAN FUTURISM AND CONSTRUCTIVISM ON 
THE FORMATION OF ZINE CULTURE 

Berdnik T. O. 
DSTU, Rostov-on-Don, PhD in Philosophy, professor, 

head department "Design" 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the formal searches of representatives of the 

Russian and Soviet avant-garde in the field of book design. The most original and breakthrough 
solutions of futurists and constructivists in the design and construction of printed products are con-
sidered. The conclusion is made about the use of their artistic method in the development of modern 
book design and the formation of the world zine culture. 

Keywords: zine, samizdat, futurism, constructivism, book design 
 

В современную эпоху тотального доминирования цифровых технологий в 

коммуникативных процессах печатная книга все заметнее утрачивает значение 

основного носителя информации. Одновременно с ослаблением утилитарной 

функции актуализируется ее эстетическая функция – из транслятора новых зна-

ний книга превращается в подарочный объект, произведение полиграфического 

искусства, область формального эксперимента. Оригинальный дизайн, допол-

ненный выразительной художественной иллюстрацией, становится для потре-

бителя основным фактором привлекательности издания на бумажном носителе. 

В этой связи активно развивается зин-культура как феномен современно-

го книжного дизайна.  Под зином, или фэнзином, понимается некоммерческое 

издание, предполагающее единичность или малотиражность и выполненное ме-

тодом самиздата. Современный зин созвучен по своей сущности с артбуком, 

эксклюзивным рукотворным изданием с авторскими иллюстрациями и верст-
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кой. Так же, как и артбук, зин содержит выполненные его создателем рисунки, 

фотографии, коллажи, элементы бумажной пластики и т.п. Фантазия автора 

здесь не ограничивается ничем, кроме тематики издания и связанной с ней ху-

дожественно-стилистической основой дизайна.   

История зин-культуры насчитывает несколько десятилетий. Своим рож-

дением термин «фэнзин» обязан Луи Расселу Шовене, который в сороковые го-

ды двадцатого столетия назвал таким образом журналы, самодельно издавае-

мые фанатами различных молодежных субкультур [1].  Определение стало 

производным от английских слов «fan» (фанат, любитель) и «magazine» (жур-

нал). Позже термин сократился в наименовании. Прообразы современных зинов 

появились задолго до самого термина. Их возникновение и популярность в из-

вестной степени были обусловлены необходимостью избежать цензурные огра-

ничения, которым подвергались официальные издания, выпускаемые массовым 

тиражом. Это могли быть рукописные тексты, запрещенные цензурой, напри-

мер, политическая сатира, стихотворения и рассказы, тематика которых выхо-

дила за рамки принятой в обществе морали или религиозных установок. Иногда 

в подпольном формате существовали регулярно издаваемые журналы и альма-

нахи. 

В России к первым экспериментам с самиздатовской литературой можно 

отнести журналы и книги, выпускаемые футуристами. Дизайн этих изданий 

всегда отличался многочисленными оригинальными, даже порой эпатажными 

деталями, отрицающими традиционный подход к книжной верстке. Среди наи-

более необычных из них можно назвать написание текста единой строкой без 

пробелов между словами и знаков препинания, игнорирование титульных обо-

значений, необычный формат и т.п. Кроме того, зачастую в качестве бумаги 

выбирались обои, в которых использовалась оборотная или лицевая сторона. 

Эти издания выпускались очень маленьким тиражом или в единичном вариан-

те. В последнем случае иллюстрации выполнялись вручную самим автором [2].  

Одним из ярких примеров футуристической книги является издание 

сборника стихов поэта-футуриста Василия Каменского «Танго с коровами: же-
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лезобетонные поэмы». Эта книга была напечатана на обоях с цветочным рисун-

ком на желтом фоне и имела из-за отсеченного угла форму неправильного пя-

тиугольника. Текст на обложке и внутри книги набран с использованием разно-

калиберных типографских литер и составлял хаотичные и плохо читаемые бло-

ки. Дизайн и иллюстрации выполнил «отец русского футуризма» Давид Бурлюк 

[2]. Несмотря на игровой и провокационный характер верстки самиздатовская 

деятельность футуристов обогатила книжный дизайн различными выразитель-

ными приемами и подходами.   

Во время Первой Мировой Войны центром художественного футуризма и 

книжного авангарда в Российской империи стал Тифлис. Тифлисские футури-

сты, так называемые «заумники», основали творческую группу и одноименное 

издательство «41°» [3]. Руководителями и идейными лидерами группы были 

Алексей Крученых, Илья Зданевич и Игорь Терентьев, которые сами себя име-

новали «дуэтом трех идиотов» и видели свою миссию в отрицании традиций и 

эпатаже общественности. Они экспериментировали со шрифтами и типограф-

ским набором, опираясь на работы Давида Бурлюка 1910-х годов.  

 

 

Рисунок 1 – Разворот сборника В. Каменского «Танго с коровами: желе-
зобетонные поэмы». Издание Д. Д. Бурлюка. Москва, 1914 год 

 
Для деятельности группы был характерен синкретизм, который выражал-

ся в единстве словесного искусства с изобразительным, в совместной работе 
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поэтов и художников. Доведенные до абсурда тексты «заумников» были весьма 

изобретательно аранжированы столь же необычной типографикой без знаков 

препинания и визуальной структуры. Смысловые и формальные поэтические 

эксперименты сочетались с типографическими и графическими поисками но-

вой формы, направление которых декларировал А Крученых «Строчки нужны 

чиновникам и Бальмонтам от них самоубийство, у нас буквы летают!» [3, 67]. 

Художественный метод тифлисских «заумников» стал связующим звеном 

между футуристической и конструктивисткой книгой 1920-х и 1930-х годов.  

Формальные поиски в оформлении книги конструктивистов, которые продол-

жили и развили эксперименты футуристов, были не менее оригинальными. 

Конструктивисты декларировали цель своего творчества в рациональном «кон-

струировании окружающей среды, направленной на жизненные процессы» [4]. 

Делая акценты на простоту и утилитарность, они при этом большое внимание 

уделяли вопросам выразительности и оригинальности формы, изобретая по-

настоящему инновационные приемы ее художественной организации.  

 

 

Рисунок 2 – А. Крученых. Разворот книги КЛЕС САН БА. Тифлис, 1919. 

 
В дизайне полиграфии такой подход привел к новым прорывным реше-

ниям в области типографики и верстки периодических и книжных изданий. 

Творческими источниками этих решений были помимо футуризма другие на-

правления художественной культуры той эпохи – кубизм, кубофутуризм, су-
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прематизм. Конструктивисты пытались осмыслить новые формообразующие и 

эмоционально-выразительные приемы в книжном дизайне через построение 

«целесообразных конструкций» текстовых и иллюстративных блоков. Они ак-

тивно применяли ручную графику в оформлении обложки и разворотов, так как 

в силу техническо-экономических обстоятельств в 20-30-е годы многие книги 

не имели иллюстраций. Конструктивисты впервые стали использовать в иллю-

стрировании книжных изданий фотомонтаж с неожиданными ракурсами, уве-

личением, кадрировкой иногда с совершенно новым смыслом фрагментов.   

Наибольший прорыв был совершен конструктивистами в области типографики. 

Использовались акцидентные шрифты, угловатые буквы, иногда нарочито уве-

личенные и утяжеленные, иногда одна буква могла быть растянута на несколь-

ко строк. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Развороты книги В. Маяковского «Для голоса», конструктор 
книги Эль Лисицкий. Берлин: Государственное издательство, 1923 

 
Шрифты разрабатывались подчеркнуто геометризированные, контраст-

ными по размеру, цвету и рисунку, имели необычную форму, например, трафа-

ретные, палочные, наборные, с изменяемым или заполненным внутришрифто-

вым пространством. Использовалось чередование очень коротких строк с длин-

ными и выключка по ширине или левому краю страницы, когда раньше было 

принято центровать каждое стихотворение. Широко применялись линейки, ко-



40 
 

торыми членились страницы по смысловым блокам для удобства восприятия 

информации, и типографские значки. Также этому стилю присуще диагональ-

ное построение, асимметрия, расположение фото без полей на вылет [4]. По су-

ти дела, верстальщик выступал одновременно и художником-графиком, а 

шрифт приобретал значение иллюстрации и визуализатора смыслового акцента. 

Таким образом, довольно короткая эпоха российского, а позже советского 

авангарда обогатила дизайн книги и периодических изданий множеством худо-

жественных изобретений. Именно на этих прорывных решениях формирова-

лась российская самиздатовская традиция, которая в дальнейшем стала активно 

перенимать и западные особенности. В свою очередь, мировая зин-культура по-

прежнему активно заимствует художественные методы и приемы русских фу-

туристов и контруктивистов, наследие которых является объектом изучения и 

источником вдохновения для современного графического дизайна. 

 

Библиографический список литературы 

1. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Т. 1., – М.: Сло-

во / Slovo Publishing House. 2000 – Текст: непосредственный. 

2. Никольская Татьяна. Авангард и окрестности. — М.: СПб.: Изда-

тельство Ивана Лимбаха, 2001. — 320 с. – Текст: непосредственный. 

3. Игорь Терентьев. Два типографических шедевра. Статьи. Коммен-

тарии / Сост. и науч. ред. А. А. Россомахин. — М.: СПб.: Издательство Евро-

пейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. — 112 с. — (Серия AVANT-

GARDE); выпуск 5. – Текст: непосредственный. 

4. Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм — концепция формообразо-

вания. — М.: Строй издат, 2003. — 576 с. – Текст: непосредственный. 

 

 

 

 

 



41 
 

 
УДК 004.946 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЫ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

Бирюкова Ю. С. 
ЛГТУ, г. Липецк, магистрант 

e-mail: biryukova.y@hotmail.com 
Кукушкина В. А. 

ЛГТУ, г. Липецк, доцент 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается феномен виртуальной моды как ре-
зультат становления цифровой эпохи. Статья содержит перспективы развития цифровой 
одежды в сфере модного дизайна, а также возможности применения технологии трехмер-
ного моделирования одежды на рынке продукции текстильного производства. 

Ключевые слова: цифровая эпоха, трехмерное моделирование, виртуальная реаль-
ность, цифровое искусство, цифровая мода 

 

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL FASH-
ION IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL AGE 

Biryukova Y. S. 
LSTU, Lipetsk, undergraduate 

Kukushkina V. A. 
LGTU, Lipetsk, Associate Professor 

 
Abstract: In this article, the phenomenon of the digital fashion that appeared as a result of 

the formation of the digital age is described. The article contains the advantages of the widespread 
use of models in the field of fashion design, as well as the possibilities of three-dimensional model-
ing technologies in the textile production market. 

Keywords: digital age, 3D-modeling, virtual reality, digital art, digital fashion 
 

Становление цифровой эпохи привело к масштабному перевороту во всех 

сферах жизнедеятельности человека. XXI век по праву считается веком высо-

ких технологий  цифровой эрой, обусловленной глобальным динамичным пе-

реходом от традиционной индустрии к стремительно приближающейся всеоб-

щей компьютеризации и информатизации. Возникшие в ходе компьютерной 

революции информационные технологии повлекли за собой возникновение 

разветвляющейся глобальной коммуникационной сети, вовлекшей в себя мил-

лиарды людей со всего мира, имеющих различные социальные положения и 

профессии [1, с. 48]. 

Одним из проявлений эры компьютеров является возникновение цифро-

вого искусства, заключающегося в трехмерном моделировании объектов, суще-

ствующих вне реального пространства, а только лишь внутри виртуальной ре-
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альности при определенных заранее заданных условиях. При помощи совре-

менных компьютерных технологий стало возможным смоделировать макси-

мально приближенный к реальности иллюзорный мир, который уже сейчас бы-

вает сложно отличить от настоящего [2, с. 2]. 

Распространение современного виртуального искусства привело к воз-

никновению новейшей сферы в области дизайна одежды  цифровой моды. Та-

кая виртуальная одежда представляет собой предметы гардероба, которые ди-

зайнер создает, используя компьютерную графику и различные технологии 

трехмерного моделирования. С помощью одной или нескольких специальных 

цифровых программ (наиболее популярные из которых   CLO 3D и Marvelous 

Designer) дизайнер разрабатывает одежду, которая в свою очередь может быть 

как статичной, так и анимированной. При помощи определенных приемов 3D-

моделирования возможно создать трехмерную модель как уже существующих 

образцов одежды, наиболее точно передав все особенности оригинальной мо-

дели, так и абсолютно уникальный дизайнерский проект, существующий толь-

ко лишь в виртуальной и реальности и полностью готовый к применению в ней 

же [3, с. 34]. 

Очевидно, что возникновение виртуальной моды абсолютно точно не яв-

ляется временным явлением, поскольку вследствие глобального локдауна спе-

циалистам в области дизайна одежды пришлось спешно искать новые способы 

решения необходимых задач. В результате границы реального и виртуального 

миров оказались размыты [4]. Созданные при помощи цифровых программ мо-

дели одежды теперь можно не только надеть на цифровой аватар, но и приме-

рить на настоящего человека. Для этого понадобится лишь четкая фотография в 

обтягивающей одежде, поверх которой и будет накладываться смоделирован-

ный объект. Таким образом, одежда на сегодняшний момент становится одним 

из объектов виртуальной реальности, что в перспективе может значительно 

снизить количество приобретаемой одежды и сможет стать ключом к развитию 

этичной моды и осознанного потребления в дальнейшем.  

Поскольку по результатам некоторых исследований многие люди поку-
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пают значительное количество ненужной одежды в большинстве случаев толь-

ко лишь для создания нового контента в своих социальных сетях, цифровая мо-

да получает все большую популярность. Формируя экологичный аспект цифро-

вой одежды, дизайнеры со всего мира предоставляют людям возможность об-

лачиться в разнообразные уникальные модели одежды, пусть даже только лишь 

на экране смартфона. Стоит отметить ещё одно преимущество виртуальной мо-

ды  использование форм и текстур, невозможных к выполнению в условиях 

реального мира. 

Цифровая мода получила большую популярность не только у потребите-

лей, пристрастившихся к онлайн шопингу в результате долговременного закры-

тия физических магазинов, но и у производителей, столкнувшихся с перебоями 

в поставках тканей и фурнитуры для производства коллекций. Создание вирту-

альных образцов сегодня позволяет производителям презентовать свои новые 

дизайны в виртуальном пространстве, чтобы затем, проанализировав спрос, 

отшивать лишь те модели одежды, что заинтересовали наибольшее количество 

потенциальных покупателей [5]. 

Прогнозируется, что с развитием виртуальной моды производство одеж-

ды станет куда быстрее, поскольку при помощи специальных компьютерных 

программ можно не только разработать лекала будущего изделия, но и прове-

рить посадку и функциональность дизайна на регулируемом цифровом аватаре. 

Преимуществом цифровой моды также является возможность производить оп-

ределенное количество одежды в соответствии с поступившими предзаказами. 

Уже сейчас существуют виртуальные примерочные, позволяющие потен-

циальным покупателям, не выходя из дома примерить на себя виртуальные мо-

дели одежды, наиболее понравившиеся из которых в дальнейшем, можно будет 

приобрести в реальности. 

Виртуальная мода обладает большим количеством преимуществ, однако 

всё еще существует сложность привлечения квалифицированных кадров, на-

строенных на эффективную работу в сфере трехмерного моделирования и спо-

собных создавать уникальные дизайнерские проекты. 
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Современные промышленные предприятия ежегодно расширят номенк-

латуру производимых изделий Отрасль машиностроения также не стоит на мес-

те и с каждым годом производит все больший спектр необходимых потребите-

лю товаров. Высокий уровень конкуренции заставляет производить модерниза-

цию и оптимизацию производственного процесса, для роста экономической со-

ставляющей. Введение на производстве CAD,CAM и СAE программ, а также 

локальной сети при проектировании и конструировании. С учетом основных 

требований к современным машиностроительным производствам: готовность к 

безубыточному прекращению изготовления основной продукции; оценки воз-

можной степени локализации; составлению конструкторско-технологической 

части и способности в кратчайшие сроки приступить к изготовлению новых де-

талей [1]. 
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На станках с ЧПУ целесообразно обрабатывать составные части непро-

стой конфигурации, при обработке которой будет одновременное движение 

трудящихся органов станка по нескольким осям координат (контурная обработ-

ка), составной части с некоторым количеством переходов обработки. На стан-

ках с ЧПУ довольно просто и с наименьшими расходами можно откорректиро-

вать код управляющей программы, вследствие этого на данном оборудовании, 

возможно, обрабатывать детали и заготовки, конструкция которых изменяется.  

Для станков с ЧПУ разработаны рекомендации по увеличению общего 

эффекта от их использования, учитывающие отличительные черты конструк-

ции станков и микропроцессоров ЧПУ:  

− целесообразно использовать многоместные механизмы, обеспечиваю-

щие обработку нескольких схожих либо различных по системы составных час-

тей;  

− на станках с ЧПУ следует использовать плиты с отверстиями либо па-

зами, это уменьшает время наладки и переналадки оборудования на новую за-

готовку; также, это защищает от изнашивания рабочие плоскости стола.  

− учет времени позиционирования, смены прибора, поворота револьвер-

ного инструмента, рабочего стола может правильно рассчитать очередность об-

работки отверстий (например, когда с учетом расходов времени одним инстру-

ментом обрабатывают ряд отверстий поперечника, или же любое отверстие об-

рабатывают со сменой резца). Сначала рекомендуется исполнять переходы, ко-

торые требуют большей по абсолютному значению частоты вращения шпинде-

ля.  

Поскольку станки: с ЧПУ достаточно дорогостоящие, то следует исполь-

зовать самые совершенные микропроцессоры и использовать более активные 

режимы обработки металлов. Имеет смысл использовать резцы и фрезы со 

сменными пластинами с покрытием (даже для сверления и развертывания), ли-

бо инструмент, уплотненный композитами [3]. 

В данной работе рассмотрена технология создания художественного из-

делия из искусственного камня, с применение технологии SolidSurface – это 
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процесс создания современного класса композиционных материалов, имити-

рующих натуральный камень [1].  

В настоящее время камень является популярным материалом для обра-

ботки на станках ЧПУ и комплексах наряду с металлами, древесиной и пласти-

ками. Применения изделий из искусственного камня варьируется от декоратив-

ного применения, до лечебного. 

Уделив внимание именно технологии создания изделия в области худо-

жественной обработки материалов, было выбрано единичное изделие. На пер-

вом этапе выполняется написание векторов заранее подобранной и обговорен-

ной формы будущего изделия с авторским логотипом посредствами САМ-

программы. 

Далее камень закрепляется на поле станка с помощью шуруповерта и вы-

резается фрезой Ø R1.0 *50* D4. 

Затем вектор логотипа режется фрезой R0.25*15*Ø3.175*50. Следующим 

этапом, вырезанный фрезой логотип покрывается автоэмалью и сразу смывает-

ся, чтобы цветом заполнился только контур. 

После высыхания краски режется форма и ручным фрезером R6 обраба-

тывается контур изделия. Далее все необходимые детали заполняются акрило-

вым клеем и оставляются на 30-40 минут. По истечении времени шлиф-

машиной поверхность изделия обрабатывается абразивным шлиф-материалом с 

зернистостью в следующем порядке: P180, P280, P400, P600, P800, P1000, 

P1200 [4]. 

Результат определенно стоит приложенных усилий, так как изделие, вы-

полненное на станке ЧПУ из искусственного камня, обладают высокими худо-

жественно-эстетическими свойствами и практичностью в использовании его в 

повседневной жизни. Использование современных методов разработка автома-

тизированной конструкторско-технологической системы, рекомендации по 

применению станков с ЧПУ, а также использование инновационных решений 

позволит не только сократить длительность производственного цикла, но и 

обеспечить выпуск большего объема производимых деталей при неизменных 
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затратах; повысить качество, соответствующее мировым стандартам; возмож-

ность создания гибких производств, способных в кратчайшие сроки приступить 

к изготовлению новых деталей. 
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Современное искусство (англ. Contemporary art, иногда в качестве сино-

нима используют определение "актуальное искусство") - искусство, созданное в 

недавнем прошлом и в настоящее время. С течением времени современное ко-

гда-то искусство становится достоянием истории. 

Современное искусство – это другая форма искусства концептуально, 

формально, технологически и психологически. Эти образы сложны для пони-

мания, требуют определённой интеллектуальной подготовки и расшифровки в 

процессе восприятия. Современное искусство – зеркало социума. Одна из его 

функций – отражать сегодняшние проблемы личности и общества. 

Современное искусство – искусство синтетическое. Оно может объеди-

нять в одном произведении несколько базовых элементов, как-то: изображение, 

объёмную форму, звук, свет, цвет, слово. Оно существует на границе многих 

областей человеческого знания и постоянно ищет новые объекты для осмысле-

ния и новые средства, материалы и формы для создания образа [6]. Рождённые 

на границах областей новые жанры в современном искусстве и есть пути его 

развития.  

Актуальность— всегда актуально, искусство раскрывает в явлениях ок-

ружающей жизни их подлинный внутренний мир, наглядно показывает в образ-

ах самое важное для человека и общества. Когда подчинение мира неким кано-
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нам, правилам достигает расцвета, за ним неизбежно следует упадок – т.е. де-

каданс. 

Цель исследования — сделать сравнительную характеристику прогресса 

и регресса в современном искусстве, определить, как оно оказывает негативное 

и позитивное воздействие на социум. 

Объект исследования — явление возникновения и развития современного 

искусства. 

Предмет исследования — тенденции развития современного искусства рег-

ресс или прогресс, которые опираются на философские принципы, возникающие 

в современном обществе. 

По своей направленности регресс противоположен прогрессу. Процессы 

регресса могут иметь весьма разнообразное конкретное содержание: регресс 

системы может наступать в результате общего постепенного регресса  всех ее 

элементов, в результате относительно быстрого регресса ряда ведущих элемен-

тов системы, в результате систематического истощения основной группы эле-

ментов системы в пользу относительного  прогресса другой группы элементов 

[8]. 

«Современное искусство в отличие от классического, чьи совершенные 

формы застыли на века – это живая материя» Марат Гельман [7]. 

Начиная еще с раннего изучения художественного творчества, невозмож-

но определить, как происходит процесс творчества. У художника свое отноше-

ние к окружающему миру, внутренняя потребность творчества. Художествен-

ное чутье гораздо сильнее многих внешних факторов. Мир искусства XXI века 

уникален, прорыв в будущее, отраженное через призму веков и традиций. По-

является все более новые направления в искусстве, такие как Софт-Арт, Интер-

нет-Арт, Стрит-Арт, ВиДжей-Арт. 

Цель современного искусства – удивить, рассказать о проблеме, показать 

то, что ранее было запрещено. Современное искусство меняет современный 

мир и современный мир меняет современное искусство. Это взаимосвязь, кото-

рую не стоит отрицать. Отрицая одно – отрицаешь другое [9].   
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Прогресс в искусстве стимулируется общественным прогрессом и обу-

словлен им. Прогресс в искусстве нередко осуществляется в противоречивых 

идеологических и художественных формах (например, связанных с религиоз-

ным мировоззрением). В современную эпоху прогресс в искусстве выражается 

в соединении реалистических традиций с идеями и общественной практикой. 

Искусство приводит к прогрессу только при подлинном художественном со-

вершенстве. 

Философские и этические проблемы, возникающие в современном обще-

стве, нашли отражение в работе, представленной в рамках Третьей Московской 

Биеннале Современного Искусства, Мастерской Ван Лисхаут «Город рабов» 

[6]. 

Современное искусство–это то, что происходит и создается здесь и сей-

час, в данную конкретную минуту, пытаясь отражать и отвечать вкусам и на-

строению тех, кто живет в настоящем. Коммерция приводит к деградации нрав-

ственности, то, что в разных слоях населения, одно и то же произведение ис-

кусства расценивается по-разному. На данный момент искусства почти нет как 

такового. Оно стало похоже на карикатуру людских представлений о мире. 
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Введение. В данном подразделе рассматриваются основные принципы и 

методы дизайна, роль историзма в создании образа объекта дизайна, стиль, как 

структура дизайна, дизайн интерьеров жилых помещений, а также описаны свя-

зи онтологической и семиотической реальности в области исследования данной 

работы.  

Одним из главных свойств теории дизайна является история, или исто-

ризм. Проявления истории можно проследить в искусстве, науке, литературе, 

архитектуре, то есть культуре того или иного этноса. Все это когнитивное от-

ражение последовательных событий, которые являются проявлением деятель-

ности людей, когда-либо живших на этой планете. Этот факт определяет исто-

рическое событие, как набор специфичных свойств, которые являются единич-
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ным случаем, что в свою очередь помогает людям реализовывать эти события в 

виде различных образов. 

Образ – в широком смысле – это результат познавательной деятельности 

субъекта, то есть отражение какого-либо предмета или события в сознании че-

ловека [1]. 

В теории дизайна, образ объекта дизайна – это лишь конечный когнитив-

ный интеллектуальный продукт, базирующийся на историческом процессе раз-

витии идей любой типологии и таксономии, в том числе и идей формально-

композиционных. По образу объекты дизайна определяются, как пространст-

венно-временное информационное состояние материи [1]. 

Сегодня теория дизайна органично вписывается в процесс мировой урба-

низации и глобализации. Ее методы и принципы формирования интерьера как 

знаковой системы очень актуальны. Человек в связи с эпидемиологической си-

туацией в мире стал больше проводить время в одном и том же помещении. 

Переход на удаленную работу превратил место для отдыха и проживания еще и 

в рабочее место. Здесь возникает необходимость зонирования жилого помеще-

ния в соответствии с потребностями человека. Четкое деление жилого помеще-

ния на зоны отдыха, работы и проведения досуга снижает риск заболеваниями 

нервной системы. Согласно статистике, уровень стресса выше в мегаполисах и 

ниже в городах с численностью населения меньше 100 тысяч человек [2]. Это 

можно объяснить ритмом жизни, размером информационного потока, который 

гораздо выше в мегаполисах, и проблемами озеленения больших городов и на-

личия природных зон отдыха в черте города. 

Из сказанного выше, можно заключить, что функциональные свойства 

современного жилого помещения должны базироваться на принципах зониро-

вания и ценностных потребностях человека, создавая идеальную микросреду 

для жизни.  

Интерьер – внутреннее пространство помещения, функциональное назна-

чение которого определяется единством архитектурного решения и художест-

венным стилем предметного мира [3]. 
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Зонирование жилого помещения строится на принципах эргономики, ко-

торая определяет физиологические, антропометрические и гигиенические тре-

бования к проектируемой мебели, которая в первую очередь должна обеспечить 

оптимальные условия труда и отдыха. Каждая зона имеет набор своих опреде-

лённых характеристик, которые для их воплощения в жизнь требуют опреде-

лённого оборудования. А уже оборудование и предметы мебели соотносятся с 

принципами эргономики и технической эстетики. 

Гармонизация и целостность жилого помещения обеспечивается единст-

вом стиля, которое достигается с помощью художественных средств. Единство 

стиля интерьера отражает личностные ценности человека, его широту воззре-

ний, нормы и традиции культуры и государства, с которыми он себя ассоции-

рует. Смысловое начало композиции, его художественная выразительность, зо-

нирование пространства в значительной мере может быть осуществлено в ре-

зультате использования деталей художественного или архитектурного характе-

ра. Поэтому, дизайнер учитывает психофизиологические требования к компо-

зиционным решениям и колористике. 

Стиль – это структура исторически сложившейся системы принципов ху-

дожественно-декоративного оформления пространства интерьера [4]. 

Цикл жизни стиля можно представить восходящей спиралью. Можно вы-

делить несколько стадий: проявление стиля и его признание прогрессивными 

слоями общества, повсеместное использование стиля, упадок стиля и переход 

его в другой стиль, который уже снова ищет признания среди интеллигенции. 

Большое влияние оказывает и личность человека, вкусы которого меняются 

достаточно быстро, чтобы вызвать смену стиля. Поэтому случается возрожде-

ние некоторых стилей, но уже в новой трактовке. Этот процесс знаменует собой 

пересмотр прежних понятий и заменой новыми. Так культура решает вопросы 

самоисчерпывания, обращаясь к определённым историческим этапам.  

Ярким примером стиля, который отражает сущность данной теории, яв-

ляется стиль историзма, или эклектика. Этимология слова «эклектика» опреде-

ляет сущность стиля и с греческого переводится как глагол «набирать». Исто-



56 
 

ризм, или эклектика в точности отражают это выражение, реализуя интерьеры 

как системы знаков и символов, отражающих ценностные ориентации. 

Историзм отличается ретроспективным художественным мышлением, ко-

торый смешивает не только различные исторические стили, но и культуры. Се-

годня этот процесс неизбежен в виду сложного и необратимого процесса глоба-

лизации. Однозначно дать оценку этому процессу нельзя. Взаимопроникнове-

ние культур с одной стороны ведут к плодотворной работе по возникновению 

новых стилей и прогресса, а с другой стороны стирает этническую идентич-

ность культур народов мира.  

Уже по известной модели развития стилей, эклектика стала базой для по-

явления нового стиля – функционализма. Он диктует новые правила, появилось 

деление на конструкцию и декоративную часть изделия, тем самым увеличение 

разнообразия норм.  

Постмодернизму также характерно противостояние стилей. Постоянные 

заимствования и сложная связь первоисточников формировали разнообразие 

знаковых систем. Здесь дизайнер начинает проектирование изделия с семиоти-

ческого исследования образов объектов дизайна, которые необходимы заказчи-

ку.  

В данной работе происходит гибридизация стилей и культурных сюже-

тов, которые вместе вытекают в эклектику. Доминантный модуль, являясь ин-

новацией в сфере разработки функциональной мебели, сочетает в себе образы и 

ассоциации, которые формируют визуальную когнитивно-символьную инфор-

мационную динамическую систему, представленную интерьером и рядом до-

минантных модулей в виде стола, камина, торшера и люстры. 

Материалы и методы исследований. В работе используется метод таб-

личного моделирования онтологической и семиотической реальности в дина-

мике метазнака, интерпретирующего результаты моделирования и верифика-

ции когнитивных технологий мифологических и христианских сюжетов в пла-

стических искусствах [5]. 
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Результат и их анализ. Присутствие яркой насыщенной палитры цветов 

в спокойном колорите интерьеров часто оптимизирует гармонию образов. Так 

англичане, валлийцы, шотландцы, ирландцы, живущие в довольно скудной на 

яркие краски природной среде, реализуют способ расцвечивать свою жизнь, 

привнося, свои мифологические, религиозные, энергичные мотивы в интерьер.  

Композиция интерьера гостиной «Камелот» (рис. 1) представлена: 

 

 
Рис.1. Гостиная в интерьере «Камелот» 

Fig.1. Living room in the interior of "Camelot" 
 

– светлыми шторами с крупными яркими букетами, закрывающими туман 

и мелкий дождик за окном; 

– источниками световой и тепловой энергии или «домашним очагом» с 

декором в виде модели замка Камелот. Для многих понятие «домашний очаг» 

давно уже стало только метафорой или фигурой речи. Безусловно, самым кра-

сивым и удобным из всех домашних очагов стал камин. При этом говоря о нём, 

нельзя обойти вниманием самые древние и до сих пор самые завораживающие 

виды освещения, где свет «живет», а его переменчивая игра создает особое на-

строение душевности, покоя и уюта. Открытый – «живой» – огонь в современ-

ном интерьере – это свечи и камины, которые до сих пор практически у всех 

вызывает четкие ассоциации с «доброй старой Англией» – с лордами, монарха-

ми, легендарными рыцарями. Созерцание огня в камине успокаивает и завора-

живает, а идущий от него приглушенный теплый свет расслабляет и создает 

ощущение комфорта и умиротворения. На сегодня существует множество ва-
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риаций «домашних очагов» – начиная от традиционного камина и заканчивая 

суперсовременными технологическими творениями. Для изготовления каминов 

используются всевозможные материалы: натуральные камни – полированный 

или колотый мрамор, гранит, песчаник цветной или светлых тонов, травертин, 

благородные породы дерева – дуб, ироко, клен, дикая вишня; 

– круглым столом-трансформером, семиотическая морфология которого 

соответствует кругу Небес, олицетворяющая совершенство, целостность, сово-

купность, и космическому центру. Святого грааля, как мистического центра. 

Двенадцать легендарных рыцарей короля Артура, располагавшиеся за ним сим-

волизируют знаки зодиака. Радиусы круга – равенство (ни один не является по-

следним). В культуре Индии стол (или колесо) разделен на двенадцать сегмен-

тов, соответствующих двенадцати месяцам года и двенадцати Адитьям – кос-

мическим божествам [6]; 

– панно с библейской притчей о святом граале и тайной вечере Иисуса 

Христа в традициях цветовых предпочтение жителей Западной Европы, на ко-

торых большое влияние оказала живопись, родившаяся из церковной иконопи-

си, которая, в свою очередь имела византийские корни. По колориту церковной 

и светской живописи Европы можно определить и периоды социальных потря-

сений или ужесточение диктата церкви, в данной композиции присутствует 

фрагмент из творчества Леонардо да Винчи; 

– креслом и диваном с красными розами, напоминающими ухоженный 

цветник. 

Позже, когда живопись в Европе перестала быть достоянием церкви, на-

чался период ее бурного развития. Поистине бесценен вклад европейского ис-

кусства в мировую культуру. Талантливые художники разных поколений, на-

циональностей и направлений в живописи, от французских импрессионистов до 

русских передвижников, оставили миру произведения тонкого и сложного ко-

лорита, цвет в их произведениях живет, светится, удивляет и задаёт всё более 

новые решения образов объектов дизайна. 
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Современный жилой интерьер – это не только продуманное взаимораспо-

ложение архитектурных объемов и декоративных элементов, но и освещение. 

Причем сегодня ему придается как никогда большое значение. Образ жилого 

помещения зависит не только от способа расстановки мебели, но и от освеще-

ния. Солнечный свет из окна, потолочные люстры и настенные бра, открытый 

огонь камина – вместе или порознь – помогают многие века создавать в доме 

желаемую атмосферу. Свет наделяет предметы обстановки какой-то собствен-

ной жизнью и особенным «выражением лица». Они вступают в новые про-

странственные взаимоотношения [7]. 

Их контуры могут растворяться в воздухе или, напротив, становиться 

четкими, контрастными и фактурными. Что-то подойдет из тьмы поближе, что-

то отодвинется в тень. Старая мебель приобретает молодую свежесть и грацию, 

потрескавшиеся стены становятся стройными и таинственными. Так свет каж-

дый вечер творит свою кельтскую сказку. 

Обсуждение результатов. Анализ и синтез произведений кельтской 

культуры и их значимости определили выбор архетипов существующей реаль-

ности, к которым относятся Грааль, Иисус Христос и Св. Патрик, давшие ряд 

свойств для образа композиции данного интерьера гостиной в ретроспективе 

древней мифопоэтики этноса Северной Европы. Художественная разработка 

образа объекта дизайна требует рассмотрения различных архетипов, отвечаю-

щих разработанной системе образов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Архетипы когнитивного искажения реальности 
№ 

п/п 

Онтологическая реальность Семиотическая реальность 

Реальность Вид искусства Изображение, автор, название 
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1. 

 

Религия 

 

Христианство 

Иисус Христос 

Грааль 

 

Живопись 

 

Александр Иванов «Явление 

Христа народу» 

 

Данте Габриэль Россетти. Свя-

той Грааль. 

 

Скульптура Статуя Христа-Искупителя 

 

Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

Церковная утварь - потир 

 

Музыкальные 

композиции 

– И. С. Бах. «Рождественская 

оратория»; 

– Н. Римский-Корсаков. Сюита 

из оперы «Ночь перед Рождест-

вом»; 

– Рихард Вагнер «Парсифаль». 

Литература – Евангелие; 

– «Персеваль, или Повесть о 

Граале» Кретьен де Труа. 
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4. Религия 

 

Христианство 

Святой Патрик 

 

 

Живопись Икона «Святой Патрик» 

 

Скульптура Долина «Маг Слехт» 

 

Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

Посох Святого Патрика 

 

Литература - Легенда о Святом Патрике и 

Кром Круахе 

- Предание, как Святой Патрик 

изгнал из Ирландии все змей 

- Жизнеописание Святого Пат-

рика 

 

Заключение. Настоящая работа посвящена поддержке развития теории 

дизайна посредством организации жилого помещения человека. Дизайн связы-

вает между собой образ и конструкцию, что позволяет исследовать морфоло-
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гию, колористику, эйдос и концепт современных тенденций в области когни-

тивного моделирования существующей реальности. Образ стола-камина рас-

сматривается комплексно в рамках христианской культуры стран Северной Ев-

ропы; был проведен анализ жизнеописания Святого Патрика и Иисуса Христа; 

рассмотрены взаимосвязи языческого мировоззрения и христианской доктри-

ной Англии и Ирландии. В работе рассматриваются, прежде всего, художест-

венные образы мифологических сюжетов, тесно переплетающихся с жизнеопи-

санием Святого Патрика и Иисуса Христа. 
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На сегодняшний день самолеты и БПЛА часто используются все стороне, 

их используют в доставке, наблюдение, перевозка пассажиров и др. Но боль-

шинство самолетов имеют шаблонный, схожий друг с другом дизайн, поэтому 

целью этого проекта является разработка концептуального дизайна самолета. 

Во время эскизирования был использован способ проектирования – био-

нический дизайн. За основу была взята птица голубая ворона (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Голубая ворона 

 

В процессе эскизирования идет поиск идеи, от эскизов самой птицы до 

эскизов самолета (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Эскизы 

 

Одним из важных этапов разработки концептуального дизайна самолета 

является чертёж, так как чертеж упрощает этап создания 3D модели [2]. Созда-

ние чертежа происходит в программном обеспечении AutoCAD. Была опреде-

лена конструкция аппарата, заданы основные габаритные размеры самолета 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Чертеж самолета 

 

Создание 3D модели самолета осуществлялось в программном обеспече-

нии Autodesk 3dsMax.После переноса чертежей в рабочие пространства Auto-

desk 3dsMax, с помощью фигуры куб выдавливают корпус и остальные состав-

ляющие части конструкции самолета ориентируясь на чертеж (рисунок 4) [3]. 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Моделирование 

 
Все составляющие компоненты самолета моделируются по отдельности, 

каждое крыло было выдавлено из куба и с помощью сетки было сделано крыло 

по чертежу. 

 

 

 



66 
 

 

 

 

Рисунок 5 – Моделирование самолета без текстур 

 

После создания всех компонентов самолета, их объединяют в один объ-

ект, то есть самолет. 

После того как, был создана сама модель самолета к ней применяют ма-

териалы, чтобы она получить окончательный результат (рисунок 6). 

 

  

 

Рисунок 6 – Визуализации итоговой модели самолета «Blueraven»  
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Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, по-

чему образы святых на иконах почти всегда изображены с использованием т.н. 

обратной перспективы. Какую роль играет именно такой способ создания свя-

щенных изображений. 

Для правильного прочтения и понимания художественного и смыслового 

образа иконы необходимо обладать специальными знаниями в области бого-

словия, где есть разделы посвященные изображениям сакральных образов Спа-

сителя, Богородицы и Святых на символическом графически условном языке 
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их написания (изография). Причем, особо следует помнить, что этот язык и есть 

тот знак (точнее, символ), который показывает обычному человеку истину о 

существовании Абсолютной красоты, скрытой в Боге, то есть красоты истин-

ной. Икона (образ) подразумевает обращение человека к центру, к самому важ-

ному, что только есть в нем, к образу Божьему. И, следовательно такая бого-

центричность иконы невольно приводит нас к обратной перспективе, к которо-

му обращаются неизвестные иконописцы (изографы). 

Изначально считается, что перспектива зародилась в Древней Греции и 

Риме, где использовалась для повседневного рисования и будущего создания 

предметов быта и декораций, необходимых для выступлений в театре. Однако 

впервые использовавшим метод обратной перспективы в живописи стал ху-

дожник Джотто ди Бондоне (1267-1332). Хотя, стоит также отметить, что в его 

обширной коллекции не было полотен и картин, полностью подчиненных иде-

ям и данным замыслам. На рубеже XV и XVI веков закон обратной перспекти-

вы стал широко известным и общепринятым в Европе. 

Передний и задний планы имеют вовсе не перспективное – художествен-

ное изобразительное, а семантическое или смысловое значение. Поэтому на 

иконах дальние и отдаленные предметы внешне не скрыты за атмосферной, 

легкой, воздушной дымкой, как их обычно изображают на картинах в стиле 

реализм, –не только эти предметы, но и детали пейзажа включены в равную, 

общую композицию как главные. 

Исторически сложилось так, что окна домов обычно создавались из слю-

ды, что делало их непрозрачными и не позволяло пропускать большое количе-

ство света. Именно поэтому если человек отдалялся от окна, его силуэт стано-

вился больше, и наоборот — при приближении силуэт уменьшался.  И так воз-

никает в будущем используемая идея о представлении человека перед Богом на 

символичном экране, показывающем глубокую темноту, которая освещается 

божественным светом Мира. Считается, что именно так была создана идея пер-

спективы икон. 
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Известный православный мыслитель и философ П.А. Флоренский (1882-

1937) в своей статье "Обратная перспектива" рассматривает и анализирует, да-

же «ругает» ренессансную (линейную) перспективу, как лишающий человека 

духовного начала способ и прием, который ограничивает, сковывает творче-

скую инициативную идею художника суровыми и строгими требованиями пер-

спективной композиции и единства изображения. С эпохи знаменитого Ренес-

санса современные художники с легкостью отказываются от использования ли-

нейной или как принято считать правильной перспективы, но исходя из различ-

ных творческих соображений. 

Если заострить внимание на психические и физиологические тонкости 

деятельности глаз и мозга, то легко выявить, что прямая перспектива всегда 

создает видимое искажение. Оно особенно сильно для небольших по размерам 

предметов, которые близко расположены к точке наблюдения. Поэтому худож-

ники часто используют аксонометрию, как параллельную проекцию на картин-

ную плоскость вдоль луча зрения, когда рисуют близкие объекты. В аксономет-

рии видимые размеры при удалении или приближении предмета не изменяют-

ся. Как отмечали П.А. Флоренский и Б.В. Раушенбах, иногда зрители воспри-

нимают близко расположенные предметы в обратной перспективе. Известный 

академик Б.В. Раушенбах установил, что видимый угол расхождения парал-

лельных линий не превышает 10 градусов. 

Обратная перспектива возникает вследствие попытки мозга дополнить 

предмет с помощью воображения. Он пытается построить образ объекта так, 

как он должен выглядеть без учёта реальности, исходя из жизненного опыта и 

игнорируя искажения зрительного образа на сетчатке. Раушенбах также объяс-

нил, что из-за действия данного преображения человек видит такие предметы 

таким образом, как нарисовать невозможно, а при попытке перенести объект на 

плоскость бумаги получается рисунок в обратной перспективе. При этом она 

может допускать расхождение параллельных больше, чем десять градусов. 

Иконописцы работали по канону, строго следуя правилам, ничего не ме-

няя в композиции и цветовом решении. В этом аспекте заключается одно из 
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главных отличий иконы от картины: создавая картину, живописцы стремятся 

показать свое мастерство, интерпретируя собственное мировоззрение и давая 

волю своим вкусам, предпочтениям и фантазии в совокупности с установлен-

ными правилами написания пейзажа. Работа иконописца же представляет из 

себя “умное делание”. Ее выполняли неспеша, усидчиво, с молитвой, когда все 

личные дела и земное бытие забывалось, а священные образы становились ча-

стью вечности. В таком случае икона становилась проводником в самодоста-

точный божественный мир. Мастера-иконописцы почти никогда не подписыва-

ли работы, созданные “по воле Божией”. Именно божественная вечность изо-

бражается на иконах, поэтому мастер опускал бытовые подробности, позволяя 

чудесно преображенным фигурам невесомо парить и возвышаться над земной 

твердью на золотом фоне. Взоры писали глубокими и пристальными, непод-

вижными, позы и жесты - величественными, значимыми и несущими глубокую 

мысль. 

Исходя из правил перспективы, широкое пространство религиозного изо-

бражения строится по своим, особым правилам и законам. Известно, что по 

привычным обычному человеку законам различных типов перспективы абсо-

лютно все линии должны строго сходиться в обозначенной заранее точке схода. 

В рассматриваемом в данной статье случае с обратной перспективой от-

дельное значение приобретает так называемое обратное приближение лучей, 

условие, при котором все линии на плоскости сходятся в точке, которая нахо-

дится за пределами картины, за тем местом, где находятся глаза зрителя. Ис-

пользование этого приема позволяет придать работе специфический и ценный 

смысл, при котором достигается определенный эффект присутствия, когда, стоя 

перед иконой, смотрящий осознает, что все объекты подчиняются особому пра-

вилу обратной перспективы, а линия горизонта становится частью реального 

мира, а потому перемещается за пределы охватываемого глазами человека зре-

ния. 

Таким образом, икона подтверждает и еще раз доказывает, что простран-

ство вокруг человека является бесконечным. Интересен тот факт, что запечат-
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лённые на заднем плане объекты не уменьшаются, почему предметы вокруг как 

будто бесконечно разворачиваются для обзора со всех сторон, ведь линии схо-

дятся к стоящему перед иконой, то есть к зрителю, с которого символически 

начинается путь к вечности. Именно так в святом образе функционирует та са-

мая обратная перспектива. 

Таким образом, на основе этих рассуждений следует определение обрат-

ной перспективы: обратная перспектива — это особый вид перспективы, при 

котором изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере 

удаления от зрителя, а сама картина приобретает несколько горизонтов и точек 

зрения наряду с другими особенностями религиозного изображения, из этого 

вытекающими. Лучше всего это видно на фресках центральных барабанов ку-

полов православных храмов. 

 

 

Рисунок 1 – Фрески центральных куполов храма Христа спасителя и Тро-
ицком соборе в Старице 

 
Таким образом, поставленная задача обратной перспективы оказалась на-

много шире и глубже - изображение иного мира, отличного от земного, мир ду-

ха, где царят совершенно другие законы и, соответственно, действуют иные 

принципы геометрии. Итак, на иконах и фресках в храмах можно увидеть изо-

бражения и сюжеты так, как они выглядели бы с высоты птичьего полета, с 

точки зрения Бога, будто человек умеет летать и глядеть на мир сверху. Икона 

— это условно представленная схема человеческих религиозно-философских 

образов-представлений об иерархии в мире, и о месте человека в этой системе. 

В сакральной христианской картине мироздания человек существует в взаим-
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ных отношениях с высшими силами, но не отделяется и не противопоставляет-

ся всему в мире, так как он не "конечная точка" видения. Тем временем человек 

не принижается, по-прежнему оставаясь "вершиной творения". Отсюда и про-

исходит общепринятое суждение, что «Икона — взгляд на мир глазами Бога».  

Иными словами, согласно мнениям авторитетных Отцов, религиозное 

изображение, как художественный образ, выполняет еще и анагогическую 

(учительно-воспитательную) функцию. Не случайно уже к VIII – IX вв. сло-

жившаяся христианская традиция иконопочитания, основанная на Церковном 

Предании и церковных традициях, имеет силу неоспоримого авторитета. Тра-

диционализм в церковном искусстве, опирающийся на герменевтику священ-

ных текстов и церковные предания, становится одной и главных составляющих 

восточно-православной художественной культуры Византийской империи [8., 

406]. 

Если прибегнуть к современной искусствоведческой терминологии, то 

изложенная концепция традиционного иконографического типа изображения 

является по сути дела философско-эстетическим обоснованием каноничности 

религиозного искусства [6]. 

Проблемы образа, изображения, иконы занимали главное место в бого-

словской мысли византийского социума на протяжении иконоборческих споров 

VIII – IX вв. В истории культуры вообще и христианской в частности столь 

глубокая, всеобъемлющая разработка этих проблем – явление уникальное и 

беспрецедентное. Ни до периода иконоборчества, но после в течение многих 

веков теоретические аспекты изобразительного образа (и вообще художествен-

ного образа) не привлекали такого широкого внимания православных богосло-

вов. С XI столетия эта теория вошла в самую суть восточно-православного бо-

гословия и всего византийского миропонимания. Именно под ее влиянием были 

сформированы каноны всех видов византийского и восточно-православного ис-

кусства, начиная с общего богослужебного канона, который включал в себя все 

виды искусства. Великие Отцы VIII – IX вв. поставили и успешно решили мно-
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гие из тех проблем, которые до сих пор являются актуальными в современном 

искусствознании, эстетике и герменевтике [8, 425-426].   
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Выбранная тема исследования актуальна в наше время, так как люди во 

всем мире все чаще применяют 3D-моделирование в различных сферах. Как 

пример рассмотрим роль и возможности применения 3D-моделирования в юве-

лирном искусстве. 

Визуализация трехмерных объектов расширяет своё значение во многих 

сферах промышленности: дизайн, кинематограф, маркетинг, ювелирная отрасль 

и др. Эта тенденция обусловлена возможностями представления объемного 

предмета с помощью серии изображений или отдельного видеофайла, демонст-

рирующего все его возможности для будущего заказчика и потребителя. Такие 

изображения наиболее полно отображают особенности конструкции и все тон-

mailto:vera.a.kukushkina@mail.ru
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кости будущего изделия, так как они позволяют достоверным и понятным лю-

бому человеку способом расшифровать все аспекты продукта для конкретного 

потребителя. 

Задачи: 

1. Изучить понятие аддитивных технологий и 3D-моделирования, 

ювелирного дела в целом; 

2. Рассмотреть преимущества 3D-печати в ювелирном производстве; 

3. Изучить статьи, в которых затрагиваются и решаются проблемы 

использования 3D-моделирования в современном мире; 

4. Выявить роль аддитивных технологий для нынешнего производст-

венного процесса в ювелирном деле. 

В ювелирной промышленности визуализация востребована в целях полу-

чить высококачественное изображение ювелирного изделия для дальнейшего 

представления в презентации, рекламе, размещения в каталогах ювелирных 

производств и магазинов. 

Ювелирное искусство – один из древнейших и широко распространенных 

видов декоративно-прикладных направлений. Сохранившиеся до наших дней 

ювелирные изделия дают представление о традициях, вкусах и мастерстве юве-

лиров прошлого. Уровень мастерства в лучших изделиях ХVII-ХIХ вв. остается 

настоящим эталоном даже в современной индустрии ювелирных изделий. 

Само слово «ювелирный» употребляется не только в значении «драго-

ценный». Благодаря нашим предкам, оставившим после себя шедевры ювелир-

ного искусства из различных материалов, в народе прочно укрепилось пред-

ставление о ювелирной работе как о совершенстве мастерства в работе с хруп-

кими и драгоценными материалами. Любую профессионально выполненную, 

тщательную, тонкую работу человек называет «ювелирной». Точное определе-

ние ювелирной работе дать трудно, но, по мнению большинства специалистов – 

это, пожалуй, сочетание идеи, художественного замысла с опытным способом 

мастерского его воплощения в реальность. 
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Зафиксированный рост производства, вызванный массовым спором на 

ювелирные изделия в ХХ веке, послужил основой к развитию технологий вы-

пуска ювелирной продукции в больших масштабах. Модернизация методов 

штамповки значительно снизила долю ручного труда в ювелирном производст-

ве, а совершенствование точного литья различных металлов свело ручной труд 

к минимальному значению. Однако востребованность именно ручного испол-

нения ювелирных изделий не утратила своего значения, и более того, с разви-

тием совершенных технологий ручной творческий труд становится необходи-

мым, на первый план выходит идейная составляющая и креативность исполне-

ния автором. Всегда будет сохраняться потребность в создании уникальных об-

разцов ювелирных украшений, выполненных по индивидуальным заказам, на-

ходящихся в единичном экземпляре. 

 «Ювелирная точность» – понятие, которое как нельзя лучше описывает 

одно из главных преимуществ аддитивных технологий: 3D-моделирование и 

3D-печать позволяют в короткие сроки воплотить в реальность модели слож-

нейших форм, в том числе очень мелкие, чтобы достичь максимального сходст-

ва с чертежами изначальной модели. Логично, что с появлением и постепенным 

развитием 3D-технологий ювелирные предприятия стали проявлять особенный 

интерес к новым возможностям разработки дизайнов. За последние годы адди-

тивные методы работы доказали свою эффективность в самых разных областях 

производства: авиакосмической, нефтегазовой, судостроительной промышлен-

ности, в машиностроении, металлообработке, науке и образовании. На первых 

позициях находится и ювелирная отрасль [1. c. 338–351]. 

3D-печать или «аддитивное производство» – процесс создания цельных 

трехмерных объектов практически любой геометрической формы на основе 

цифровой модели. Аддитивные технологии подразумевают создание модели с 

помощью «наращивания» материала, т.е. способа «шаг за шагом» или «слой за 

слоем». 

Современные 3D-принтеры могут печатать продукцию не только из по-

лимерного материала (как первые аддитивные аппараты), но и со сложными 
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инженерными материалами, песком, различными типами металлов, керамикой 

и композитными порошками. Самое активное распространение 3д моделирова-

ния происходит в гейм-дизайне, веб-дизайне и видеомонтаже, промышленности 

и науке, образовании и машиностроении, медицине и в литейном производстве 

[3. c. 256]. 

Существует большое количество программ, позволяющих человеку рабо-

тать с 3D-моделями. Вот самые распространённые из них: SelfCAD, Shapr3D, 

ZBrush, Maya, Blender.  Blender - одна из самых популярных программ для 3D-

моделирования, которая предлагает широкий спектр функций и инструментов, 

которые помогут вам создавать красивые ювелирные изделия. С помощью 

Blender вы можете создавать детализированные дизайны, добавлять текстури-

рованные материалы и даже анимировать свои ювелирные изделия. 

Все эти программы включают в себя широкий спектр инструментов мо-

делирования, позволяющих пользователям легко создавать сложные модели. 

Программное обеспечение также содержит множество интерактивных руко-

водств, которые облегчают обучение. 

Компьютерный дизайн колец (см. рисунок 1), подвесок, ожерелий или се-

рег и 3D-печать открывают пользователю огромное количество возможностей, 

с помощью которых можно создать достаточно детальные и оригинальные ук-

рашения. 

 

 

Рисунок 1 – Упрощенные модели колец, созданные в Blender 
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3D-визуализация перед непосредственным изготовлением позволяет 

«примерить» созданную модель, что значительно повышает спрос. Кроме того, 

стоит учесть, что с появлением 3D-визуализации, частные ювелиры могут бо-

лее успешно действовать и вести бизнес через Интернет. А более крупные ком-

пании создают онлайн-брендинг своих ювелирных изделий.  

Для того чтобы модель ювелирного изделия на компьютере перешла на 

следующий этап, необходимо сохранить исходный файл в универсальном фор-

мате, подходящем для 3D-печати (см. рисунок 2). Затем он передается на этап 

создания уже реальной модели изделия. 

 

 

Рисунок 2 – Пример 3D-модели кольца с сайта продажи 3D-моделей  

 

Традиционно ювелиры наряду с дизайнерами самостоятельно изготавли-

вают будущий прототип ювелирного изделия. Изготовление модели вручную 

отнимает много времени и труда. Но благодаря появлению 3D-принтера, в ко-

тором используются полимеры или воск, стало возможным максимально уско-

рить этот процесс. Трехмерная визуализация позволяет ювелиру на ранних ста-

диях выявить мельчайшие недостатки, которые трудно заметить в эскизах, и, 

следовательно, устранить их [2. c. 460]. 
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Чтобы разобраться в принципе работы 3D-принтера достаточно сравнить 

его с обычным принтером, который мы используем в повседневной жизни на 

работе или учебе. Вместо картриджа с чернилами используются особые – с вос-

ком или полимерами. Объект выстраивается «послойно», т.е. происходит свое-

образное «наращивание» материала. И в результате получается трехмерная мо-

дель или объемная фигурка.  

Прежде чем отправиться на отливку, получившийся полимерный или 

восковой прототип ещё раз дорабатывается и только потом переходит на уча-

сток моделирования. 

Сегодня значение и роль трехмерного сканирования и аддитивных техно-

логий в целом растет. Ученые стремятся привлечь молодых специалистов, ко-

торые помогут разнообразить мир 3D-моделей, помогут внедрить компьютер-

ное проектирование и моделирование во все сферы жизнедеятельности челове-

ка. 

Таким образом, современные технологии и 3D-визуализации помогают 

ювелирам увидеть свои полноценные художественные работы с другой сторо-

ны. Кроме того, благодаря аддитивным технологиям появилась возможность 

создавать из недоступных ранее или трудных в обработке материалов. 
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Опираясь на исторические сведения о Липецке [1-7], автор статьи Вой-

тенко В.В. разработал дизайн панно "Липецк", в котором отражается вся исто-

рия города (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общий вид изделия 

 

Изделие представляет собой металлическую пластину, оформленную в 

технике чеканки. В неё вмонтированы живописные изображения достоприме-

чательностей Липецка. Рассмотрим композицию панно более подробно. 

В соответствии с замыслом композиция имеет устойчивую форму квадра-

та. В его геометрическом центре в качестве доминанты помещено изображение 

памятника Петру I, который был установлен в Липецке в 1996году на площади 

Петра Великого в честь 300-литияроссийского флота. Его автором является 

Клыков Вячеслав Михайлович (1939-2006 гг.), известный русский скульптор, 

общественный деятель, автор многочисленных памятников, установленных в 

России, на Украине, в Сербии, Болгарии, Греции, Италии [4]. Этот памятник 

является одним из самых узнаваемых символов города (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Памятник Петру I. Изображение на панно и фото в городской среде 
 

В нижнем правом углу панно размещено изображение мемориала, посвя-

щенного памяти подвига героев пилотов Л.А. Кривенкова, С.М. Шерстобитова, 

Е.И. Захарова, В.И. Новоселова (рисунок 3).  

 

 

 

Рисунок 3 – Изображение и сам памятник авиаторам в Липецке 

 

В нижнем левом углу выполнено изображение самого старого памятника, 

посвященного Петру Великому в Липецке, который был создан в 1839 году по 

проекту помощника тамбовского губернского архитектора Г. Шахларева. Он же 

является и автором художественных барельефов "воздвигнуть памятник Петру 

в память об открытии им в Липецке в 1700 г. минеральных источников и уст-

ройстве чугуноплавильных и железоделательных заводов" [5]. Композиция ме-
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мориального обелиска выполнена в виде сильно вытянутой треугольной пира-

миды и символизирует взлет России во всех областях производства и науки 

Петровского периода (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Самый старый памятник Петру I в виде изображения на панно и на 
фото 

 

В верхнем левом углу изображена часовня Петра и Павла (рисунок 5). 

Построена она была в связи с 200-летием со дня рождения императора Петра 

Великого в 1885 году на Базарной (ныне Революционной) площади по проекту 

В.В. Рулёва и Ю.А. Курочкина [7]. Настоящий храм построен на месте сгорев-

шего деревянного храма Рождества Христова, который, по преданию, посещал 

сам царь-реформатор. В 1931 году по решению горсовета часовню разобрали, 

кирпич использовали на строительстве электростанции. Спустя 65 лет в 1998 

году по инициативе липецких краеведов храм был восстановлен [6,7]. 

 

 

 

Рисунок 5 – Часовня Петра и Павла в Липецк 
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В верхнем правом углу панно изображено здание Липецких минеральных 

вод (Бювет). В 1808 году на Базарной площади (нынешней площади Револю-

ции) власти курорта начали строительство питьевого павильона. Он должен 

был заменить, пришедшую в негодность деревянную палатку над каменным 

колодцем, устроенным к моменту официального открытия курорта в 1803 году. 

Проект нового павильона разработал курортный архитектор, коллежский со-

ветник А.Ф. Славинский. Однако строительство затянулось. Окончательный 

вид бювет приобрел лишь в 1824 году. Круглое, диаметром около десяти мет-

ров здание, имело два яруса и куполообразную крышу со шпилем. Снаружи его 

опоясывали 40 колонн, поддерживавших четыре фронтона. В 1924 году бювет-

ное здание уничтожили. Сегодня построили новое. Образ здания первым при-

ходит на ум, когда говорят о липецких курортах (рисунок 6) [6,7]. 

 

 

 

Рисунок 6. – Здание бювета на панно и на фото 

 

Между живописными изображениями располагаться чеканные рельефы, 

включающие изображения символов города, черноморского флота и железоде-

лательных заводов (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Символика панно 

 

Ценность этих рельефных изображений в том, что их композиции разра-

ботал автор изделия, сумев грамотно с художественной точки зрения встроить в 

них известные символы города: пушка и якорь скрещиваются; герб города, ук-

рашен листьями липы в стили модерн. 

В качестве материала для панно выбраны медь и латунь по причине того, 

что история города началась с металлургии. Техника чеканки позволила легко 

получить достаточно прочные рельефы с высокой детализацией. Металличе-

ские детали соединялись путём пайки с использованием кислоты и олова с до-

бавлением серебра. Живописные вставки выполнены в технике росписи акри-

ловыми красками по коже, чем достигается эффект рельефа как при росписи на 

холсте.  

Технология изготовления панно следующая. В начале на медной пластине 

при помощи специальных инструментов (чеканов) создаётся углубление, в том 

числе для вставок из кожи в соответствии с эскизом. Рельефы, изображающие 

якорь, пушку, липовые листья, а также герб города, выполняются отдельно на 

латунных пластинах методом тонкой чеканки. После чеканки все металличе-

ские составные части соединяются пайкой. Затем происходит тщательная поли-

ровка всей заготовки пастой ГОИ. Далее, из тонкой кожи вырезаются в виде 

круга четыре заготовки для росписи и последующей вставки их в панно. Перед 

росписью кожаные заготовки грунтуются и с помощью кисти нулёвки акрилом 

на них выполняются изображения достопримечательностей Липецка. Распи-

санные детали приклеиваются к панно клеем "момент". В технике холодной 
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эмали производилась подводка контуров на поверхности рельефов, изобра-

жающих якорь, пушку и липовые листья. На последнем технологическом этапе 

закрашивались следы припоя краской "металлик". После высыхания краски 

(около 20 минут) вся поверхность изделия с обеих сторон покрывается защит-

ным слоем акрилового лака (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Готовое изделие  

 

Панно "Липецк" - оригинальное изделие, в котором отразилась история 

города, его величие и слава. Оно может быть использовано в качестве подарка 

или сувенира.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие эстетики и её влияние на человека 

по средствам художественно-эстетического воздействия с точки зрения проектной дея-
тельности, в частности, дизайна и проектирования пространства. Симбиоз художествен-
ных образов, придуманных дизайнерами, и технических наук, неизбежно стремится к науч-
но-техническому прогрессу, обучающему человека новому. 
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Современный дизайн – явление необычайно многогранное и тесно увя-

занное с другими сферами культуры, искусства, науки и техники, чьи достиже-

ния аккумулируются, творчески перерабатываются и входят в состав дизайнер-

ских разработок. Междисциплинарный характер современной методологии ди-

зайн-проектирования наиболее отчётливо проявляется в области дизайна среды 

[2]. 

Если ещё немного наполнить простыми объяснениями понятие дизайна, 

то можно лишь добавить, что дизайн – это одна из областей деятельности чело-

веческой жизни, относящейся к сфере искусства с точки зрения художественно-

эстетической составляющей, но связанный с наукой и техникой напрямую. 

Обычный человек сталкивается с искусством как воспринимающий, ру-

ководствуясь критериями типа «нравится - не нравится». Например, какое-то 

художественное произведение-фильм, книга, картина и т.п., может запасть в 

душу. Человек может реагировать по-разному на то, что произвело на него впе-

чатление. Любой эмоциональный всплеск говорит о том, что художественно-
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эстетическое восприятие сыграло свою роль, оно воздействовало на человека 

через призму эмоций и оставило свой след в памяти. 

Конечно, первое впечатление, сложная гамма чувств и реакций - главное 

в искусстве и наиболее сильная его сторона. Но искусство настолько сложное 

явление, что для его восприятия необходима специальная подготовка. 

Для настоящего понимания произведения искусства недостаточно просто 

воспринимать его- необходимо понимать основную мысль, стремиться понять 

или иметь представление об эпохе, культуре, авторе, его биографии и т.п. Лю-

бой такой аспект влияет на понимание того или иного произведения искусства. 

Это касается и дизайна, хотя сам дизайн появился относительно недавно, как 

отдельное обособленное понятие. Но несмотря на то, что это современное на-

правление, дизайн явился двигателем прогресса и, даже можно сказать, стал 

локомотивом во взаимосвязи научно-технических идей прогрессивного челове-

чества и искусства, эстетики и художественного образа. 

Эстетика — философская наука о сущности общечеловеческих ценно-

стей, их рождении, бытии, восприятии и оценке, о наиболее общих принципах 

эстетического освоения мира в процессе любой деятельности человека, и преж-

де всего в искусстве, о природе эстетического и его многообразии в действи-

тельности и в -искусстве, о сущности и законах творчества, о восприятии, 

функционировании и развитии искусства [1].  

Современная эстетика немного другая, она вынуждена пристально вгля-

дываться в реальные художественные процессы, чтобы не утратить предмет 

своего рассмотрения - искусство как таковое. В частности, современная эстети-

ка с учётом богатого опыта радикальных трансформаций, которые претерпело 

искусство за последние сто лет, уже не всегда решается судить о специфике ис-

кусства как некоего вневременного феномена с неизменным набором осново-

полагающих свойств. Все больше внимания уделяется обсуждению того, как 

искусство меняется и при этом не перестаёт быть искусством. 

В самом же искусстве, на сегодняшний день, существуют самые разнооб-

разные творческие системы/направления, что требует дополнительное подго-
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товки для восприятия этого искусства, которое с свою очередь, воздействует на 

человека и, как будто бы, «окутывает» его во всех сферах жизни окружающей 

действительности. Не замечая этого, оно продолжает воздействия через пред-

метность и материальность мира, заставляя, даже неосознанно, втягиваться и 

обучаться новому. 

Новая техническая информация в сфере дизайна (если говорить сейчас 

только о нем) воспринимается и передаётся двумя основными способами – по-

нятийный и образный.  

Информация, передаваемая понятием, фиксируется в текстовой форме, и 

для её восприятия человек использует абстрактно-логическое мышление…Для 

образной информации характерны яркая эмоциональная окрашенность воспри-

ятия, обратно пропорциональная рефлексивному восприятию, то есть критич-

ному осмыслению информации, передаваемой в понятийной форме. В науке и 

образовании традиционно принято использовать понятийно-критическую фор-

му изложения, что обусловлено стремлением ко все большему логическому 

обоснованию высказываемых положений. Образная же информация с давних 

пор главным образом была монополизирована искусством: храм, картина, 

скульптура, танец, музыка несли человеку информацию в образах, глубоко 

эмоционально воспринимаемых им. Но, выходя за пределы сферы искусства, в 

мир повседневной жизни, человек все же отдавал предпочтение категориально-

критическому (абстрактно-логическому) постижению действительности [7]. 

Как уже было сказано, современность меняет художественно-

эстетическое восприятие. Не обошли перемены в восприятии мира человеком 

через, или по средствам, дизайна, как работы над эстетической формой про-

мышленного продукта, способного внести существенные коррективы в науч-

ные представления о природе эстетического восприятия. 

Появление новых областей образного самовыражения человека (дизайн, 

реклама, новые информационные технологии) также ставит перед современной 

эстетической теорией задачу анализа того феномена, который объединяет 

в одно целое произведение искусства (в традиционном смысле этого слова) и 
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рекламный ролик или так называемый «арт-объект», созданный творческой 

мыслью дизайнера [7]. 

За счёт дизайна предметы окружающего мира обретают функциональ-

ность, форму и упаковку, определяется способ их презентации, что задаёт их 

предпочтительное прочтение, культурные смыслы, а потребление этого про-

чтения интерпретируется в соответствии с контекстом культуры и потребно-

стями определённых групп людей. В результате действия сложно орга-

низованного механизма конституируется смысл объекта дизайна для индивида. 

В процессе проектирования продукт и его реклама обретают символическое 

значение, которое управляет восприятием потребителя [Пресс, Купер, 2008]. 

Дизайн включён в рыночные механизмы, занимающие определённое место в 

системе культуры, производства и потребления. Следовательно, социокуль-

турная составляющая и миссия дизайна является наиболее важной. Предметная 

среда должна делать человека совершеннее, счастливее, одухотворён-

ное…Учитывая задачи устойчивого развития, при формировании искусствен-

ной среды обитания дизайнеры могут задать моду на рациональный стиль по-

требления, многофункциональные, трансформируемые предметы, могут созда-

вать объекты долговечные, не подверженные моде, что будет воспитывать по-

требителя, способствовать формированию экономного, рационального потреб-

ления и в том числе экологической культуры [4]. 

Таким образом дизайнер диктует свои условия для восприятия художест-

венной эстетической действительности, в, некотором роде, «навязывая» эту со-

ставляющую того или иного объекта, спроектированного для улучшения каче-

ства жизни человека, имея, в этом случае, задачу обучения ценностям, пытаясь , 

кроме того, оптимизировать комфортную составляющую жизни, стараясь 

сформировать вкус человека, заставляя воспринимать комфортную действи-

тельность не только с точки зрения «нравится- не нравиться», «эффективно-не 

эффективно», « удобно- не удобно», «современно- не современно», « модно- не 

модно», а мотивировать выбор человека с позиции эстетической составляющей. 
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Яркими примерами такого взаимоотношения и целенаправленного улуч-

шения комфортности окружающего мира по средствам художественно-

эстетического воздействия в сфере дизайна является проектирование простран-

ства жилых помещений, инфраструктуры, средового пространства- когда с по-

мощью дизайнера, использующего новые научно- технические разработки, на 

счёт полученных знаний в процессе дальнейшего  развития и  формирования 

художественных образов, он вносит в жизнь «простого» человека художест-

венную-эстетическую состоящую  восприятия формы, цвета, эффекта и красо-

ты. 

Дизайн занял своё место во всех областях и постоянно нас окружает, хо-

тим мы того или нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно сесть за свой пись-

менный стол. На нём наверняка стопка тетрадей, органайзер с листочками для 

записей, любимая чашка, а, возможно, даже фантики от конфет. Приглядитесь 

на обложки лежащих тетрадей, именно дизайнер решает, где будет распола-

гаться место для подписи, будут ли закругляться края листов, где находится ри-

сунок обложки, в какой цветовой гамме выполнить. Почему именно эта чашка 

стала любимой? Её удобно держать в руке или красиво выполнен рисунок? Кто, 

если не дизайнер, продумывает всё до мелочей, начиная с формы, заканчивая 

мелкими деталями 

в росписи? Почему захотели съесть именно эти конфеты? Потому что 

оранжево-бежевый цвет на обёртке внушает больше доверия, нежели ядовито-

зелёный. А на что вы облокотились локтями? Это рабочая поверхность пись-

менного стола, выполненного в стиле минимализма, который в своё время так 

тщательно разрабатывался дизайнерами. 

Многие думают, что не имеют никакого отношения к дизайну. Однако, 

всё, что находится вокруг человека, создано для людей. Все вещи, находящиеся 

в комнате или в любом другом месте, создавались дизайнерами для того, чтобы 

люди имели возможность находиться в комфортном пространстве и окружать 

себя эстетически-приятными вещами. Изменение потребностей человека за-

ставляют дизайнеров пересмотреть свои работы, с целью улучшения. 
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Таким образом деятельность дизайна не направлена в одну сторону без 

ответа, а взаимодействует с человеком.  

Дизайнерская деятельность сопровождает нас издавна, просто в настоя-

щее время с использованием новых технологий этот процесс стал более очеви-

ден. То, что предметы дизайна окружают нас повсюду, является частью нашей 

жизни [2]. 

Благодаря художественному восприятию человек освобождается от 

мрачных, тяготящих его, переживаний, овладевает языком искусства, получает 

специфические знания. Происходит накопление опыта общения с художествен-

ными произведениями, формируется художественный вкус, пробуждается ин-

тереса к художественному познанию.  

Поэтому одной из важных задач является развитие эстетического и худо-

жественного сознания, способного воспринимать и анализировать художест-

венную образы, для чего необходимо формирование представления о природе 

эстетического восприятия, сущности искусства и т. п. 

В заключении можно сказать следующее: несомненно, наука-двигатель 

прогресса, искусство можно назвать хранителем эстетических ценностей, а 

симбиоз науки и искусства- является прогрессивным развитием художественно-

эстетических образов и технологий в современном мире, что естественным об-

разом влияет на жизнь человека, его комфорт, стабильность и образность вос-

приятия окружающего мира. 

В то же время, эстетический вкус, правильные эстетические суждения 

развиваются, конечно, прежде всего на основе систематического соприкосно-

вения с прекрасным в жизни, в искусстве. Однако восприятие прекрасного не 

сводится только чувственным, зрительным и слуховым ощущением. Человек 

анализирует увиденное, сравнивает с известным и ранее увиденным, приходит 

к какому-то оценочному выводу. Иными словами, в восприятии участвует 

мышлении. 
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Наша страна отличается от всех остальных значительно обширными тер-

риториями, часть которых мало заселена, а крупные города наоборот же, засе-

лены очень густо. В нашей стране существуют районы, где происходят навод-

нения, землетрясения, лесные пожары, оползни и другие природные катаклиз-

мы. Все это очень затрудняет работу людей, а именно работу МЧС. Ресурс 

людских жизней ограничен, поэтому необходимо сохранять здоровье и жизни 

самих спасателей. В этом могут помочь беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА).  

Задачей данной работы является разработка концепции многоцелевого 

беспилотного летательного аппарата, способного оперативно доставлять грузы 

и производить аэрофотосъёмку, как в пределах города, так и на больших рас-

стояниях. 

По мнению экспертов, стоимость перевозки грузов воздушным транспор-

том иногда оказывается выше собственных затрат. Успехи, достигнутые благо-

даря современному машиностроению и приборостроению, привели к тому, что 

использование беспилотных летательных аппаратов стало реальным для обес-

печения бесперебойной доставки грузов в горные районы.  

Предполагается осуществлять поиск концепции беспилотника с гибрид-

ным типом энергообеспечения. Эскизный поиск предлагаемой концепции пред-
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ставлен на рисунке 1, здесь также использованы принципы бионического ди-

зайна при моделировании летательного аппарата на базе биопрототипа [1].  

 

 

Рисунок 1 – Эскизный поиск концепции летательного аппарата 

 

Планируется осуществлять поиск концепции беспилотного летательного 

аппарата, вдохновленного клювом тукана [2]. На рисунке 2 представлены раз-

работанные чертежи и трехмерная компьютерная модель летательного аппарата 

в разных ракурсах. 

 

 

Рисунок 2 – Чертёж и трехмерная модель летательного аппарата 

 

На рисунке 3 представлена визуализация беспилотного летательного ап-

парата. Планируется размещение двух турбин на основании беспилотника, 

трехопорное шасси для посадки, а также камера для отслеживания окружающе-
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го мира будет располагаться на корпусе БПЛА, грузовой отсек планируется 

размещать в нижней части фюзеляжа [3].  

 

 

Рисунок 3 – Трехмерная концептуальная модель беспилотного летатель-
ного аппарата 

 
В проделанной работе была разработана концепция многоцелевого бес-

пилотного летательного аппарата от идеи и эскиза до трехмерной модели.   
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Статья посвящена проектированию визуальной коммуникации. Огромная 

значимость визуальных коммуникаций в обществе делает рассматриваемую те-

му в статье актуальной. Современный дизайнер не должен исключительно ру-

ководствоваться своим прагматично и функционально организованным мента-

литетом, а должен стать специалистом, обладающим всем историческим богат-

ством традиционных культур, способным реализовывать себя и собственный 

духовный мир с помощью современных технологических возможностей, тво-

рить свой мир для людей и для себя. 

Данный вопрос широко рассматривался, в исследовательских трудах за-

падных и отечественных авторов, таких как: Большакова Л. С., Вершин-

ская О. Н., Моисеева А. П., Назаров М. М., Флинт Н. С., Чалфен Р. и др.  

Их труды утверждают значимость проектирования системы визуальных 

коммуникаций в создании концептуальных решений объектов дизайна.  
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Можно утверждать, что графический дизайнер проектирует для потреби-

теля, обладающего визуальной установкой и способного воспринимать объекты 

как визуальный текст. Под визуальной установкой, понимается не просто спо-

собность человека к зрительному восприятию мира. Этот термин значительно 

шире, и вмещает в себя несколько составляющих. Кроме физиологической воз-

можности человеческого зрения, индивидуум использует свои зрительные на-

блюдения в практических целях (на что я смотрю и зачем я вижу?). И только 

человек, индивидуум обладает способностью анализировать и выделять соот-

ветствующие зрительные качества видимого им явления. Именно способность к 

такому абстрагированию и является визуальной установкой, а выделяемое ею 

содержание – визуальным текстом. В свою очередь, проектирование предмет-

ной среды как визуального текста способствует углублению ценностного от-

ношения к нему. Если дизайн позволяет изменять визуальный облик мира, то 

дизайнер должен уметь различать формы визуально значимые и не значимые, а 

для этого необходимо иметь помимо визуальной установки и визуальные цен-

ности. В этом аспекте дизайн, как средство достижения гармонии, упорядочи-

вает визуальный шум и хаос [1]. 

В дизайне коммуникация является визуальным обращением, так как од-

ной из важнейших задач дизайнера является донести с ее помощью нужную 

информацию до определенной аудитории. Дизайнерская деятельность предпо-

лагает субъектную стихийную аккумуляцию всего многомерного богатства от-

ношений с миром и отношение человека к самому себе. Это выражается в об-

разах, интуициях. Деятельность дизайнера предполагает целенаправленное и 

всестороннее овладение субъектом творчества по возможности всей проблема-

тикой отношений человека с миром, реализуемых в пределах конкретной соци-

альной творческой задачи [3]. Такой подход предполагает реалистическое 

творческое восприятие людей с их реальными качествами и проявлениями и 

воплощение в предметную реальность этой совокупности отношений в образ-

ной эмоциональной системе реального творческого результата и эксперимен-

тальных практических эстетических решений. 
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Основой и сущностью профессиональной культуры дизайнера есть 

стремление и способность воплотить в предметном мире все конструктивно-

творческие отношения человека с современным миром. Реализация такого по-

нимания способствует созданию системы визуальной коммуникации, которая 

определит основополагающие идеи и смыслы. 

Дизайн визуальной коммуникации предполагает понимание принципов 

дизайна, а также знание психологии цвета и восприятия [5]. Гармоничный ди-

зайн визуальной коммуникации делает информацию легкой и привлекательной 

для просмотра. Визуальную коммуникацию можно использовать при создании 

презентаций, контента веб-сайта, рекламы, преподавании и обучении, онлайн-

обучении и во многом другом. Создание визуальной коммуникации включает 

использование моушн-дизайна, анимации, инфографики и интерактивного кон-

тента. Графический дизайн предполагает использование изображений, типо-

графики для создания визуального представления информации, он отвечает за 

визуальный и эстетический аспект коммуникации. Очень часто для более эф-

фективной коммуникации дизайнер пытается свести к минимуму текстовое со-

общение и заменить слова изображениями.  

Процесс работы основан на понимании, что визуальная коммуникация – 

это система композиционных элементов, объединённых коммуникативными 

связями.  

Дизайн визуальных коммуникаций должен быть тщательно продуман. От 

того, зачем он нужен и как будет использоваться, зависит дальнейшая работа 

дизайнера. Системный подход требует установления четких функциональных 

связей между средой, её элементами (объектами) и процессами, протекающими 

в ней с участием человека (общества). Разрабатывая концепцию визуальной 

коммуникации, необходимо обозначить ее ключевые идеи и предназначение. 

Разработка визуальной коммуникации – сложный и кропотливый процесс, ко-

торый требует собственного подхода и мнения. 

Таким образом, использование «визуального языка», прямо или косвенно 

транслирующего ценности и смыслы, приводит к эмоциональной связи между 
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информацией и потребителем, визуальный язык в этом случае является ключе-

вым компонентом необходимым для того, чтобы сделать аутентичные и убеди-

тельные стратегии уникальными и творческими во всех формах коммуникаций. 

Успешный визуальный язык создает незабываемый опыт для потребителей, по-

ощряет и стимулирует развитие. 
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Компьютерные технологии перевернули почти каждую отрасль в мире. В 

ювелирном деле эти изменения очень контрастны, и в буквальном смысле не 

так давно были немыслимы.  

Компьютерное проектирование ювелирных изделий смогло кардинально 

поменять представление о всём ювелирном мастерстве. У большинства людей в 

этой отрасли не могло возникнуть даже мысли о том, что художественный об-

раз ювелирного изделия можно передать цифрой, что так долго нарабатывае-

мые навыки и тонкости ювелирного дела могут быть не просто заменены, но и 

усовершенствованы при помощи компьютера. Однако стоит не забывать, что 

насколько не были бы совершенными компьютерные технологии, в полной ме-

ре они не могут заменить и вытеснить человека из ювелирного дела. Компью-

тере лишь дал возможность ювелирам воплощать всё более интересные и 

сложные идеи или же ускорить процесс создания более простых. 

И, казалось бы, что профессионалы в компьютерном моделировании спо-

собны на просто невероятные вещи, и они могут вытеснить обычных ювелиров, 

но это совершенно не так. Пайка и сваривание драгоценных металлов, полиров-

ка, отливка, вставка драгоценных камней в оправы: всё это ложиться на плечи 

ювелиров и не может быть заменено компьютером. Все аспекты художествен-

ного изделия можно продумать в программе, но за реализации всегда будет от-

вечать ювелир.  
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Благодаря компьютеризации современный ювелир или дизайнер для соз-

дания художественного образа ювелирного изделия может использовать всего 

лишь компьютер, мышь, клавиатуру и 3D планшет. Сам подход к созданию из-

делия кардинально не поменялся, ключевые изменения в способе реализации 

т.е. в инструментах. Современный ювелир также, как и раньше обязан знать ху-

дожественные законы, отличия материалов, технологический процесс создания 

изделий, все тонкости и нюансы своего дела. 

Вкратце стоит рассказать о технологическом процессе создания ювелир-

ного изделия пот помощи компьютерного моделирования. 

Начинается всё стандартно с поиска идеи. Затем применяя законы компо-

зиции создает эскиз и оцифровывать его или же с нуля создаёт изделие сразу в 

программе. После 3D модели ювелирных изделий передаются на фабрики или в 

ювелирные мастерские, где создаются объемные формы из полимера или воска. 

Созданную форму заливают гипсовой массой и в последующем обжигают её в 

печи для выплавки модели из гипсовой формы. Затем эту форму заполняют 

расплавленным драгоценным металлом методом центрифугирования или же 

высокоточного вакуумного литья. Заключающий этап в изготовление — это 

доработка всего изделия, чистка, полировка, огранка и установление драгоцен-

ных камней. 

В заключение стоит подвести итог и сделать вывод о методиках исполь-

зования цифровых программ в ходе художественного проектирования изделий 

ювелирной отрасли. К сожалению, пока что программы используются к класси-

ческому ювелирному делу как средство детального макетирования, а также ти-

ражирования. Но ключевой факт состоит в том, что благодаря компьютерному 

проектированию, дизайнерам стало легче дышать, они могут мыслить смелее и 

намного шире. Применение компьютерного проектирования в ювелирном деле 

— это большой шаг для модернизации классического ювелирного искусства, 

выводя его на новый уровень.  
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Abstract: The paper presents the results of studying the improvement of aesthetic indicators 
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material both by adding color to the gypsum mixture and by applying paint to the surface of the ma-
terial. 
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Непрекращающийся огромный спрос на красивые отделочные материалы 

на строительном рынке обусловлен желанием людей пребывать в помещениях с 

красивым оформлением интерьера. Ответом рынка на этот спрос является по-

стоянный рост разнообразия отделочных строительных материалов. Работа в 

условиях жесткой конкуренции рыночной экономики требует от производите-

лей создание красивых, экологичных и удобных в работе изделий и одновре-

менно доступных для покупателя отделочных материалов. Наиболее подходя-

щим под эти требования в настоящее время является гипс, который обладает та-

кими преимуществами, как огнестойкость, декоративность и доступность ши-

роким массам. Однако, применение строительного материала на основе гипсо-

вого вяжущего и древесных опилок позволит получить экономическое преиму-

щество за счет снижения цены готовой продукции при сохранении эксплуата-

ционных показателей изделий. Кроме того, добавление опилок, являющимися 

отходами деревообрабатывающей промышленность позволяет рационально ис-

пользовать природные ресурсы нашей страны. Все это подтверждает актуаль-

ность применения древесно-гипсовых композитов в отделке помещений. 

В процессе исследования был получен оптимальный состав на основе 

гипсового вяжущего и древесных опилок. Процентное соотношение компонен-

тов: гипс марки Г-16 45%, вода 39%, древесные опилки второго сорта фракции 

до 5 мм 16% [1,2]. Технология производства данного материала достаточно 

проста и включает в себя этапы дозирования сырья (гипс марки Г16 и древес-

ных опилок), смешивания до однородной массы, добавления воды, формования 

и извлечения готового изделия после полного высыхания [3,4]. Готовая продук-
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ция не отличается высокими декоративными показателями (рисунок 1), что ог-

раничивает его область применения. 

 

 

Рисунок 1 – Неокрашенный древесно-гипсовый композит 

 

Решением данной проблемы может быть покраска готовых изделий, вы-

полняемая двумя способами: прокраска в массе и покраска внешнего слоя. 

При покраске внешнего слоя к описанной выше технологии производства 

на финальной стадии после извлечения изделия из формы добавляется один 

этап, связанный с нанесением колера разных цветов. Этот метод позволяет по-

лучить как однотонное цветовое решение, так и сложносоставное, имитирую-

щий, например, природный камень [5].  

В процессе исследования окрашивание внешнего слоя происходило коле-

рами разных цветов соблюдая процентное соотношение.  

Окрашивание внешнего слоя происходит в несколько этапов. На первом 

этапе неокрашенный древесно-гипсовый композит обрабатываем грунтовым 

составом для равномерного сцепления основания и декоративного слоя. На вто-

ром этапе подготавливается цветной колер для использования: отмеряется нуж-

ное количество граммов с помощью электрических весов. На третьем этапе, по-

сле полного высыхания грунтового состава, окрашивается материал кистью для 

краски. (рисунок 2) 

 



107 
 

 

Рисунок 2 – Окрашенный внешний слой колером красного цвета 

 

Для получения составного цвета используют два или несколько колеров 

разных цветов. Экспериментально установлено, что для получения составного 

цвета, количество грамм колера разных цветов варьируется в зависимости от 

желаемого цвета (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Окрашенный внешний слой составным цветом из колера 
апельсинового и колера кирпичного цвета 

 

Задаваясь вопросом о долговечности материала, было принято решение 

обработать данный древесно-гипсовый композит декоративно-защитным лаком 

в один слой. Данный лак позволяет защитить материал от внешнего воздействия 

образуя износостойкое покрытие устойчивое к химическим воздействиям и пе-

репаду температур, тем самым увеличивая срок службы древесно-гипсового 

композита и сохраняя внешний эстетический вид. 

Покрытие лаком осуществляется после полного высыхания окрашенного 

древесно-гипсового композита в два этапа: на первом этапе отмеряется нужное 

количество граммов с помощью электрических весов, а на втором этапе равно-

мерно наносится лак с помощью строительной кисти. После полного высыха-
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ния у материала появляется износостойкое покрытие, которое придаёт более 

насыщенный и яркий цвет (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Окрашенный внешний слой составным цветом и покрытый 
декоративно-защитным лаком 

 

При добавлении различных колеров в воду, применяемую для затворения 

смеси гипса и опилок на этапе производства, получаются изделия, окрашенные 

в массе. Так же стоит отметить для расширения цветовой гаммы образцов про-

цент содержания колера может варьироваться от 1 до 5 процентов, что даёт воз-

можность использования одного цвета разной насыщенности (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Насыщенность изделий от процентного содержания краски 
(1%; 3%; 5% слева направо) 

 

Для получения составного цвета или имитации под натуральные камни 

используется несколько колеров разных цветов. Для этого производят нужное 

количество однотонных смесей, которые смешиваются в необходимом количе-

стве. Такой способ окрашивания позволяет получать имитации натуральных 

камней таких как гранит, мрамор, изумруд и т.д. (рисунок 6) 

 

 

 

Рисунок 6 – Имитация под гранит 

 

Таким образом окрашивание древесно-гипсового композита в массе и пу-

тем окрашивания позволяет значительно расширить область применения, а 

также решить множество проблем, связанных с декорированием помещений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается графическое оформление зоологиче-

ских парков, анализируется опыт зоопарков России и проводится анализ графических прие-
мов визуальной идентификации. 
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Изначально зоологические парки представляли среду для отдыха, которая 

включала позволяющие наблюдать за животными искусственно созданные зо-

ны обитания. Такая тенденция сохраняется чаще в исторических зоопарках, та-

ких как Калининградский зоопарк, а также в городских парках, где организу-

ются живые уголки, часто рассматриваемые как мини контактные зоопарки для 

детей. В классическом понимании сегодня, к сожалению, зоологический парк – 

это только территория, заполненная зонами искусственно созданной среды 

обитания животных, при максимальном соблюдении всех условий для их ком-

фортного существования. Также удовлетворяются потребности целевой ауди-

тории, заключающиеся в обеспечении безопасности, комфортного обзора и на-

блюдения зон дислоцирования животных, а также интуитивно-понятной нави-

гации по территории зоопарка.  

Зоопарк обладает неформальной привлекательностью, которая заключа-

ется в том, что посетители, проводя свободное время в зоопарке, получают 

приятные впечатления от демонстрации животных.  При посещении зоологиче-

ских парков, человек отдыхает, что не мешает также получать различную ин-

формацию о животных, об особенностях их среды обитания и потребностях.  

Главная задача зоопарка – закрепить в сознании человека положительные 

впечатления, позволить быть ближе к животному миру через визуальные инст-

рументы. Зоологический парк в современных реалиях представляет собой го-
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раздо большее, чем просто набор клеток и вольеров. Это целый комплекс, 

имеющий идею и цели. При разработке визуального облика зоопарка в первую 

очередь в процессе предпроектного анализа и изучения особенностей его тер-

ритории, идеи её позиционирования работают над определением концепции, 

которая должна являть собой положительный образ среди посетителей.   

Концепция должна предусматривать одновременно несколько сфер дея-

тельности: сферу развлечения, научную, природоохранную, просветительскую 

и воспитательную деятельности [1]. Основное привлечение посетителей осуще-

ствляется благодаря позиционированию похода в зоопарк как интересного и ве-

селого приключения, возможности стать ближе к природе и узнать много ново-

го и интересного о жизни животных. Зоологические парки также участвуют в 

разработке и осуществлении программ разведения редких и исчезающих видов, 

в сборе средств для сохранения животных в их естественной среде обитания, в 

исследовании в области естественных наук.  

Визуальная идентификация – одна из важных составляющих образа зоо-

парка, которая включает разработку фирменного стиля, создание логотипа, 

проведение маркетинговых исследований, оформление навигационных карт, 

информационных щитов и табличек, где для каждого из компонентов дизайна 

существуют свои правила и принципы [7]. 

Фирменный стиль зоопарка несет в себе не только познавательную ин-

формацию, но и привлекает, заинтересовывает, при этом понятен публике лю-

бого возраста. Так, например, чтобы привлечь внимание детей требуется боль-

ше усилий, для этого в проект вносятся элементы игры, сказки, юмора. Это ка-

сается не только рекламных носителей, но и важной информации с предостере-

жениями, навигацией и так далее. 

Несколько лет назад Сахалинский зоопарк провел ребрендинг и обновил 

коммуникационную платформу, а также дизайн логотипа, фирменный стиль и 

брендбук. Для этого специально был разработан фирменный шрифт (рисунок 

1). Почти у всех символов есть по три разных варианта, чтобы в одном предло-

жении повторяющиеся буквы не были одинаковыми. 
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Основной идеей стало общение обитателей зоопарка с посетителями с 

помощью «баблов». Баблы – это забавные разноцветные таблички со слогана-

ми, пожеланиями, символами. Но так как главные герои – животные, то «баб-

лы» у них выходят не очень ровные (рисунок 2). В доступной игровой форме с 

использованием инфографики, эмоций в рамках ребрендинга было отрисовано 

70 видов животных, которые живут на территории зоосада и разработаны ин-

формационные блоки (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 1 – Фирменный шрифт зоопарка 

 

 

Рисунок 2 – Баблы с животными 

 

Центральным элементом фирменного стиля является логотип. Грамотно 

разработанный логотип лаконично сочетает и цветовые решения, и шрифты, и 

все визуальные элементы [3]. Логотип должен быть понятным и не перегру-

женным, отражающим главную мысль и олицетворять зоопарк в позитивной 

форме, то есть у посетителя в голове должен возникать положительный ассо-

циативный ряд. В этом помогает форма, восприятие которой имеет особое зна-

чение. Например, круглая форма – это идея дружбы, миролюбия, защиты, свя-
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занная с понятиями «целостность» и «единство», которые в информационном 

пространстве зоопарка трансформируются, подчеркивая «единство животных и 

людей» [3]. 

 

 

Рисунок 3 – Информационный блок. 

 

Помимо визуальных рычагов, логотип, как «лицо зоопарка», может скры-

вать в себе определенную историю, помогающую привлечь внимание. К при-

меру, логотип Московского зоопарка имеет свою историю. Разработанный к 

150-летнему юбилею логотип со ставшим символом зоопарка манулом (рису-

нок 4) отражает успехи сотрудников парка по увеличению популяции манулов, 

отражает в том числе и научно-практическую деятельность зоопарка как серь-

езного исследовательского центра [2]. 

 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 4 – а), б) - Логотип Московского зоопарка; в) Фирменная атрибутика 
 

Графическое оформление навигационных носителей обеспечивает эффек-

тивность ориентирования посетителей. В большинстве случаев, посетителями 

являются дети, поэтому навигация должна быть доступна для понимания лю-
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дям разного возраста, в то же время побуждая юных посетителей к познава-

тельной деятельности, заинтересовывать. Для этого указатели, например, изо-

бражаются в виде иллюстраций, их яркий и веселый стиль привлекает внима-

ние [10]. 

В Ростовском зоопарке решая вопросы навигации карту парка представи-

ли в виде схемы метро, которая получила соответствующее название «Зоомет-

ро». Огромная территория со сложной структурой, объединенная в единое це-

лое хаотичными линиями дорог система представлена в виде понятной и при-

вычной схемы метро (рисунок 5а). Основные цвета линий – фирменные цвета: 

оранжевый, зелёный, фиолетовый с добавлением бирюзового [4]. На террито-

рии расположены указатели с номера станций в цвете, мини-версии карт и цве-

товые элементы в виде полусфер (рисунок 5б). 

 

 

  

а) б) 

Рисунок 5 – а) Схема зоопарка в виде метро;  
б) Указатели на территории зоопарка 

 

Рассмотрены графические оформления зоологических парков, показаны 

средства позиционирования и повышения имиджа, в том числе способы при-

влечения целевой аудитории понятным дизайном и эстетически приятным ви-

зуальным обликом парка. 
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В наши дни слово «дизайн» настолько расширило свои границы, что нам 

сложно представить мир без него. Дизайн используется практически во всех 

сферах человеческой жизни. Это в полной мере затрагивает и такой вид искус-
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ства, как графический дизайн. Читая книгу, листая газету или просматривая ка-

кой-либо сайт в интернете, мы, так или иначе, сталкиваемся с ним. 

Основная задача графического дизайна состоит не столько в создании 

красивой картинки, от которой невозможно оторвать взгляд, сколько в умении 

правильно распоряжаться визуальным пространством и объектами на нем. Со-

временный графический дизайн – это целая наука, в которой существуют свои 

законы и правила [1,2].  

Ежедневно нам приходится находить интересующую нас информацию, 

но не всегда удается достаточно быстро. Для решения этой проблемы в графи-

ческом дизайне существуют специальные приемы, которые помогают нам легко 

ориентироваться в визуально-коммуникативной среде.  

Итак, учитывая основные особенности и свойства, графический дизайн 

имеет несколько приемов, помогающих управлять визуальным «весом» среды: 

цвет, типографика, баланс, масштаб, визуальная концепция. Далее затронем 

каждый из них. Для этого нужно рассмотреть какие практические функции вы-

полняет графический дизайн. Первое и, пожалуй, самое основное – это предос-

тавление информации. Вывески, дорожные знаки, инструкции призваны пере-

дать заложенную в них информацию. Грамотная расстановка акцентов для по-

становки рисунков и надписей поможет лучше ориентироваться по рабочему 

пространству. Второе – различие. Формируя внешние отличительные признаки, 

дизайн помогает подчеркнуть индивидуальность. Дифференцируя и сортируя, 

можно добиться формирования подразбиения внутри одной среды. Например, 

мы знаем, что информационные дорожные знаки чаще всего представлены в 

синем цвете и имеют квадратную форму, предупреждающие знаки чаще быва-

ют красные в треугольной форме. Учитывая это, мы уже имеем часть информа-

ции из того, что они могут нам дать. Третья функция – это ассоциации. Создан-

ные при помощи изображений, цветов и приемов объекты способны формиро-

вать определенные образы, отсылающие к определенному предмету или явле-

нию из окружающего предметного мира [3]. 

Основные приемы графического дизайна: 
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Цвет. Человеческий глаз устроен таким образом, что мы можем различать 

около 10 миллионов различных цветов от красного до фиолетового. Каждому 

цвету еще с детства мы присваиваем определенные ценности и значения. Све-

тофор, к примеру, состоит всего из трех цветов, но мы установили, что красный 

означает «стоп», желтый «внимание», а зеленый «иди». Это показывает, что в 

зависимости от цвета мы предпринимаем разные действия. Из этого следует, 

что, выбрав правильный цвет можно задать настроение, цель, тон и значение. 

Синий – успокаивает и показывает профессионализм. Черный – символизирует 

элегантность и стабильность. Розовый – дает чувство комфорта, ассоциируется 

с чувственностью и женственностью. Красный – привлекает внимание, а также 

играет роль сигнала опасности или предупреждения. Желтый – вызывает поло-

жительные эмоции и символизирует надежду. Зеленый – олицетворяет новые 

начала и рост, так же обозначает изобилие и обновление. Часто ему приписы-

вают успокаивающий характер. 

Типографика, рисунок 1. Одним из самых важных и сложных задач для 

дизайнера считается именно типографика. Дело не столько в том, что написано, 

сколько в том, как это преподнесено. Типографика – это то, как будут выгля-

деть слова. Правильно подобрав шрифт, можно из обычного текста сделать 

«громкий». Большинство шрифтов уже спроектированы для определенных це-

лей использования, дизайнеру лишь остается выучить их и использовать по на-

значению. Одни хороши для больших буквенных структур, «блоков», другие 

для заголовков.  

 

 

Рисунок 1 – Пример типографики 
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Баланс, рисунок 2. Баланс, по своей сути, – это расстановка простых эле-

ментов так, чтобы вместе они образовывали нечто интересное и привлекатель-

ное. Важно подобрать верный способ размещения элементов на рабочем про-

странстве, потому что более тяжелые элементы будут создавать контраст на 

фоне менее заметных. 

 

Рисунок 2 – Пример баланса  

 

Масштаб. Этот аспект важен не только при создании ритма, контраста и 

баланса, но и при построении иерархии. Как правило, не все элементы дизайна 

имеют одинаковую важность и один из способов это показать – размер. Напри-

мер, заголовки газет делают большими, чтобы глазу читателя можно было лег-

ко их найти, затем заголовки, поменьше и в конце основной текст. 
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Рисунок 3 – Пример масштабности 

 

Визуальная концепция, рисунок 4. Это совокупность визуальных образов 

и элементов, транслирующих основную идею. Она помогает наглядно предста-

вить стиль и настроение проекта. К задачам визуальной концепции относят: оп-

ределение основной идеи; получение оценки этой идеи; формирование идеоло-

гической базы; единое видение проекта у всех участников [4]. 

 

 

Рисунок 4 – Пример визуальной концепции 

 

Графический дизайн - один из важнейших инструментов коммуникации в 

наше время. Для успешного взаимодействия нужно понимать его принципы и 
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законы, а также особенности визуального повествования дизайнера. Графиче-

ский дизайн, как любой вид искусства, выражает свое время, отражает ту куль-

туру, в которой находится и формирует визуальную среду. Поэтому продукты 

его деятельности стали неотъемлемой частью нашей жизни.  

На данный момент существует огромное множество различных приемов и 

методов, которыми пользуется дизайнер для успешной реализации своих про-

ектов. Выше были рассмотрены лишь базовые понятия, то, с чего и начинается 

любой графический дизайн. 
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Артефакт относится к эпохе Первого конституционного периода в Ос-

манской империи в конце 19 века. Ценные американские дипломатические до-

кументы обнаружены в переписке с Конгрессом о масонском вмешательстве в 

государственный переворот в османской столице 1876 г. (см. № 305/30.05.1876, 

- В: Papers США, передано Конгрессу с ежегодным посланием президента, 4 

декабря 1876 г., Вашингтон, 1876 г., стр. 568-569; № 307/17.06.1876, - В: там же, 

стр. 572-573; 310/10.08.1876, - В: Там же, стр. 578-582; № 311/01.09.1876, - В: 

там же, стр. 583-584; № 312/13.09.1876, - В: Там же, стр. 584-586). В 1876 году 

Мидхат-паше с помощью либералов-реформистов из «Молодой Турции» уда-

лось свергнуть Абдул-Азиза с престола. Через несколько дней после этого сул-

тан покончил жизнь самоубийством. На престол взошел его племянник Мурад 

V, а личными секретарями нового султана стали либеральные журналисты Зия-

паша и Намук Кемаль. 

В 1865 году было основано движение прогрессивной турецкой интелли-

генции «Йени Османлар» (младоосманы), впоследствии названное «младотур-

ками», чьи идеи впоследствии были развиты и реализованы Кемалем Ататюр-

ком, отцом современной Турции. В Париже ядро этого движения поддерживал 

богатый эмигрант и бывший министр Мустафа Фазл-паша. Среди ее членов 

Ибрагим Шинази, Намук Кемаль (1840–1888), Зия-паша (1829–1880) – осново-
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положники современной турецкой литературы. В Париже Чиннази сотрудничал 

с Ламартином. В 1860 г., 22 октября, он и Агиа Эффенди издавали первую ча-

стную газету «Терджумани Ахвал», позже в 1862 г. - «Тасфири Эсфар». Только 

в Стамбуле между 1867 и 1878 годами периодических изданий насчитывалось - 

113. В газетах разъяснялись понятия и новые технические термины, такие как 

конституция, конституционная монархия, парламент и даже республика. 

На табличке (рисунок 1) выгравирован оригинальный английский текст 

Конституции Соединенных Штатов Америки, датированный после 1863 года. 

Длина и ширина таблички: 20 х 8,6 см. Вес артефакта: 92,66 грамма. Материал: 

алюминий. Средний размер букв - 0,53 мм.  

 

 
Рисунок 1 – Артефакт 

 

Анализ артефакта на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM 

35 CF С рентгеновским микроанализатором TRACOR NORTHERN TN - 2000 с 

использованием стандартов JEOL дал нижеследующие результаты в % по мас-

се. Метод исследования: ЭДС; 25 кэВ; 2х10-9 А.  
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Chemical 

element 

Assay № 2 

Mg <0.01 

Al 99.02 

Si <0.01 

Mn <0.01 

Fe 0.40 

Cu 0.42 

Zn 0.16 

 

Почему данный артефакт связан с деятельностью масонов в то время? 

Надпись на металлической пластине подтверждает гипотезу о тайной масон-

ской переписке. Использование металлов и их значение для масонской симво-

лики было очень важно и напрямую связано с алхимической трансмутацией. 

После презентации нового металла - алюминия на международной выставке в 

Париже под патронажем французского императора Наполеона III, Великого 

Магистра французских масонов, в 1950-х годах в США было проведено не-

сколько экспериментов с "масонским" металлом на Монетном дворе Фила-

дельфии (см. статью «Никелевые и алюминиевые монеты», The New York 

Times, 29 сентября 1897 г.). В 1863 году директор Монетного двора обратил 

внимание Министерства финансов на целесообразность замены алюминиевых 

монет достоинством в 5 и 10 центов на дробные банкноты этих номиналов, на-

ходившиеся в обращении в то время. По запросу Национальной академии наук 

и под руководством министра финансов в 1864 г. был проведен ряд других экс-

периментов с алюминием под эгидой доктора Джона Торни, профессора Бахе, 

профессора Генри, доктора Барнард и профессора Гиббс, членов академии.  

Республиканская идея им не чужда. Близкий друг Н. Кемаля Мустафа 

Решид писал: «Н. Кемаль был не только против тиранической власти, но и вра-

гом султана, монархизма». Члены движения нуждались в информации из Фран-

ции и США о последних достижениях демократии в теоретическом и практико-
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политическом аспектах - настолько усилилась цензура в Турецкой империи по-

сле перевода и публикации в Турции «Коммунистического манифеста» и «Дек-

ларации прав человека». Императорские цензоры, особенно цензоры «красно-

го» (окровавленного) султана Абдул-Хамида II, даже запрещали публикацию 

химической формулы воды (H2O), потому что кто-то мог прочесть на ней «Ха-

мид II есть ноль».  

В 1861 г. по протестантскому принципу в Константинополе была пред-

принята попытка прямого вмешательства в церковную борьбу болгарского на-

рода (об отношении протестантов к церковной борьбе, кроме заметок в «Мис-

сионерском вестнике»; мнение Лонга - см. Константинополь, XIII, 36, 01.09 

1862; и специальная мастерская Дж. Кларк), о котором Манджо Стоянов дает 

нам важную информацию.  

Как раз в то время, когда положение болгар было наихудшим, архиерей-

ские лидеры были отправлены в ссылку, росло униатское движение, поддержи-

ваемое турецким правительством, а русские представители поддерживали Гре-

ческий Патриархат. Английский Евангелический Альянс в Константинополе 

(Евангельский Альянс) направил делегацию (в состав делегации входили д-р 

Юл. Менлинген, врач Султана, армянский протестантский пастор Х. Сахаджян 

и д-р Л. Риггс), которая встретилась с болгарскими лидерами (Тодор Бурмов, 

Никола П. Тапчилещов и д-р Зак. Струмский) и предложила обратиться за по-

мощью к унии, которая, в свою очередь, настояла бы на том, чтобы правитель-

ства протестантских государств в Константинополе, прежде всего англичане, 

ходатайствовали бы перед Высокими воротами об урегулировании болгаро-

греческого спора. Для болгар в то время помощь, откуда бы она ни исходила, 

была дорога, как пишет Бурмов, и поэтому упомянутые три болгарских деятеля 

подали в Евангельский союз прошение, подписанное 33 болгарами и двумя 

епископами, в котором они изложили свои требования. На основании этой 

просьбы Константинопольское отделение союза написало письмо председателю 

в Лондоне К. Эрдлису, который беседовал по этому поводу с британским мини-

стром иностранных дел Джоном Расселом и с турецким представителем в Лон-
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доне Муссурисом, и написал британскому представителю в Константинополе Г. 

Бульверу. Были также разговоры с дипломатическими представителями и дру-

гих протестантских стран в Константинополе (Нидерланды, Норвегия и Шве-

ция), которые интересовались этим вопросом. Английский представитель Буль-

вер выразил болгарским представителям свои симпатии к болгарскому народу, 

но заявил, что ему неудобно вмешиваться во внутреннюю политику Турции. 

Его коллеги - представители других протестантских стран - солидаризирова-

лись с ним. Бульвер и, вероятно, другие дипломаты понимали, что надежды 

миссионеров тщетны, особенно после распада союза. Пока шла переписка с 

Лондоном, доктор Риггс, знавший некоторых болгарских лидеров, пытался 

склонить их к своему протестантскому пониманию церкви. Например, доктору 

Св. Чомакову, находившемуся в то время в Константинополе, он предложил 

устроить Болгарскую церковь, как протестантскую, только на двух принципах: 

1) Библия как единственное правило веры и нравственности; 2) Полное отделе-

ние церкви от государства.  

Более того, согласно упомянутому исследованию Кларка, за несколько 

дней до отправки Илариона Макариопольского в ссылку Риггс вступил с ним в 

письменные переговоры о заключении унии с протестантами, так как ему было 

известно, что Иларион, чтобы спасти себя из ссылки, был готов вступить в союз 

с любой церковью. На предложение Риггса подписать декларацию о том, что 

болгары согласны принять вместе с евангельскими церквами Библию как един-

ственное обязательное правило веры и церковной организации, Иларион отве-

тил: «согласно с протестантами, мы принимаем священные писания ветхого и 

нового завета вместе с обрядами и обычаями, которые существуют в нашей 

болгарской церкви с древних времен». Кларк утверждает это на основании 

дневника Риггса, которого мы не видели, а поскольку болгарские и другие ино-

странные источники отсутствуют, мы не можем ни оспаривать, ни подтвер-

ждать сказанное им. Именно Пловдив стал второй целью соборных миссионе-

ров в европейской Турции. Как город и центр богатого региона с активным 

болгарским населением, по планам миссионеров, он должен был стать и цен-
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тром протестантизма в Южной Болгарии. Весной 1859 года в город прибыли 

миссионеры американского Конгресса Уильям Мерриам и Джеймс Кларк. Их 

первой задачей было выучить местные языки - Кларк приступил к изучению 

болгарского и мерриамского турецкого; он намеревался работать и среди турок. 

Одним из самых ярких явлений болгарского Возрождения является строитель-

ство сети школ, охватывающих все земли, на которых проживает болгарский 

народ. Протестанты активно участвуют в этом процессе и повышают уровень 

образования, давая болгарским школам образец, к которому можно стремиться 

и из которого можно черпать опыт. Первая протестантская школа была открыта 

ими в Пловдиве в 1860 году. Примечательно, что это учебное заведение появи-

лось на три года раньше одной из самых престижных школ того времени - Ца-

риградского Роберт-колледжа, основанного американским промышленником 

Кристофером Робертом и Сайрусом Хэмлином, американским профессором, 

теологом и миссионером в 1863 году в Константинополе. Не опоздали и про-

тестантские школы в Шумене (1862 г.), Старой-Загоре (1863 г.), Банско (1867 

г.), Самокове (1869 г.), Русе (1873 г.), Трояне (1880 г.).  

Вклад американских колледжей, церквей, школ и миссий в обучение в 

том числе порабощенных османских подданных принципам Декларации неза-

висимости и американской Конституции, особенно среди болгарского народа, 

неоспорим [1-3].  

На сегодняшний день в результате исследований по этому вопросу, кото-

рые автор настоящей работы лично проводил в течение нескольких лет, состав-

лена огромная библиография, а также дан подробный анализ деятельности мла-

дотурок с масонскими ложами в Париже и Женеве, основанный на османских 

архивах в университете и дворцовых библиотеках Стамбула, кантональных и 

университетских библиотеках Швейцарии; в результате работы в Государст-

венном архиве Женевской республики и в Musée Maçonnique Union-et-Travail в 

Женеве. Изучены набор инструментов для технического изготовления (а также 

их последующего прочтения) подобных уникальных артефактов в музее Patek 

Philippe в Женеве.  
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Мнения и возможная заинтересованность в совместной работе над этим 

проектом, научной обработке и консервации артефакта с текстом американской 

Конституции систематически запрашивались, но только на расстоянии по пере-

писке, у многочисленных профессоров государственных или частных учрежде-

ний Соединенных Штатов. К сожалению, это не привело к успеху в поиске на-

учного обоснования и определении параллелей эксклюзивного «издания» кон-

ституционного текста Соединенных Штатов. 
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Приходится рассматривать микрогравированную копию текста на италь-

янском языке в контексте движения прогрессивной турецкой интеллигенции 

«Йени Османлар» (Молодые османы), основанного в 1865 г., и ставшего впо-

следствии известным в Европе как младотурецкое движение. Их более поздние 

идеи были продолжены и реализованы Кемалем Ататюрком, отцом современ-

ной демократической Турецкой Республики. Для оппозиции во время описы-

ваемого Первого конституционного периода в Османской империи быть младо-

турком (младоосманом), масоном и последователем суфизма было нормально, в 

то время как борцы за демократизацию империи были вынуждены проявлять 

большую осторожность и работать в полной секретности. Бекташи считали ма-

сонство тайным обществом таких же посвященных, как они сами (оба пресле-

дуемые султанатом), и установили с ним тесные связи, особенно между орде-

ном Мелями и масонами младотурков на Балканах. 

Полковник Садак-бей (1908, Монастир) сообщил, что большое количест-

во его офицеров в Македонии были членами ордена дервишей. Основатель Ос-

манского общества свободы в Салониках (1906 г.) Бурсала Тахир также был по-

священ в суфийский орден Мельями. Первая ложа в Турции была основана в 

1721 году. Махмуд I в 1748 году запретил масонство. Махмуд II в 1826 г. запре-

тил орден бекташей и распустил янычарский корпус. Великий визирь Мустафа 

Решид-паша в 1839 году провел реформы и восстановил масонство. Основате-

лем и первым суверенным командиром шотландского обряда в Турции (1864 г.) 

был принц Абдулхалим-паша, брат губернатора Египта и дядя преемника гу-
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бернатора Исмаила-паши. В 1869 г. Верховный Совет Турции признал амери-

канскую юрисдикцию на юге. Турецкий историк Абдул Кадим Залум считает, 

что Али-паша, Фуат-паша, Мидхат-паша и Талаат-паша были масонами. 

На рисунке 1 представлен артефакт, датируемый периодом между 1870-

1880 годами. Размеры пластины: длина - 14,8 см; ширина - 10,9 см. Вес: 62,28 

грамм. Материал – цинк. Средний размер букв составляет 0,48 мм. Средняя 

глубина гравировки букв - 0,10 мм.  

 

 

Рисунок 1 – Микрогравированный текст на металлической пластине  

 

Ниже следует результат анализа артефакта на сканирующем электронном 

микроскопе JEOL JSM 35 CF с рентгеновским микроанализатором TRACOR 

NORTHERN TN - 2000 с использованием стандартов JEOL. Результаты приве-

дены в процентах по массе. Метод исследования: ЭДС; 25 кэВ; 2х10-9 А.  

 

Chemical 

element 

Assay 
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Al 0.19 

Si 0.11 

Pb 0.91 

Sn 0.27 

Fe 0.90 

Cu 0.43 

Zn 97.20 

 

В документе мы видим весьма противоречивый и опасный текст из-за 

прямой связи между символикой и идеями Данте и масонства, который должен 

был быть тайно доставлен на территорию Османской империи. В библиотеке во 

Франции была обнаружена неопубликованная рукопись 18-го века, посвящен-

ная взаимосвязи между масонской идеологией и «Божественной комедией» 

Данте, которая еще не изучена с научной точки зрения.  

В течение нескольких месяцев исследований, проведенных Петром Гра-

матиковым в Женеве, была собрана огромная библиография по этому вопросу, 

а также подробный анализ младотурок с ложами в Париже и Женеве. Для того, 

чтобы найти информацию о лицах и событиях эпохи, представляющих интерес 

для научного исследования, следует изучить османские архивы в университет-

ских и дворцовых библиотеках в Стамбуле: Башбаканлык Аршиви - Стамбул; 

Баби Али Еврак Одаси; Библиотека Стамбульского университета; Библиотека 

Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры 

(IRCICA); Библиотека Сулеймание; Библиотека дворца Топкапы; Йылдыз Эсас 

Евраки; Йылдыз Мютеневви (Гюнлюк) Марузат; Йылдыз Перакенде; Йылдыз 

Садарет Хусуси Марузат; Йылдыз Садарет Ресми Марузат. Кроме этого необ-

ходимо изучить многочисленные библиографии, каталоги и справочники: Ос-

манские ежегодники (Салнаме и Невсалы); Каталог рукописей в библиотеке 

Копрулу; Сводный каталог периодических изданий на арабском языке в биб-

лиотеках Стамбула (1828-1928); Библиографию рукописных библиотек Турции.  
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Почему мы связали историю артефактов с Пловдивом (древним Филипо-

полем; Филибе по-турецки)? Этот город был центром болгарского националь-

но-революционного движения, имевшего целью освобождение страны от 500-

летнего османского владычества? В этом же городе жил Али Суави. Женатый 

на англичанке, он был учителем-педагогом и религиозным фанатиком, а также 

лидером неудачного восстания против султана. Он организовал в Стамбуле в 

1878 г. около 500 софтиев (студентов исламского богословия) беженцев-

мусульман из Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877-78 гг. Пов-

станцы хотели свергнуть правящего султана и передать власть его психически 

неуравновешенному брату (бывший султан Мурад V). На большинство извест-

ных болгарских революционеров оказала влияние ложа «Али Кох» в Белграде с 

конца 1840-х годов через ее отделения в городах на территории современной 

Болгарии. Первой высказанной идеей было создание «Соединенных Дунайских 

Штатов». Конституция Соединенных Штатов Америки еще не была ратифици-

рована многими штатами и территориями. В 1841 году член ложи Тома Вучич 

Перишич сербского происхождения вместе со своими болгарскими и польски-

ми эмигрантами и друзьями-масонами получил приказ заменить сербского кня-

зя Михаила Обреновича после государственного переворота.  

Представители «великой» польской эмиграции из окружения князя Адама 

Чарторыйского выступают за дружбу с врагами царской России. В 1866 году 

румынская ложа организовала государственный переворот против румынского 

принца Кузы. "Болгарская Мацини" - Георгий Сава Раковский был масоном, 

основателем национально-освободительного движения болгар (согласно евро-

пейским карбонариям и идеалам) с 1861 года, членом суфийского ордена. До 

конца своей жизни (1867 г.) он выступал за дуалистическое, полиэтническое 

государство османов и болгар, находясь под впечатлением от недавно создан-

ной Австро-Венгерской империи. Идея двойной османско-болгарской империи 

была вновь выдвинута в 1880-х годах премьер-министром недавно объединен-

ной Болгарии Стефаном Стамболовым, но переговоры прервались после терро-
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ристического убийства специального дипломатического посланника в Осман-

ском дворце в Стамбуле.  

Итальянский писатель Данте Алигьери, считающийся символом христи-

анского Средневековья и центральным автором западной традиции, невольно 

раскрывает многое о влиянии исламской мысли и моделей на христианскую 

Европу. Это особенно верно в отношении его шедевра «Божественная коме-

дия», считающегося чудом итальянской литературы и одним из лучших произ-

ведений христианской и европейской литературы. 

В 1920-х годах испанский историк Мигель Асин Паласиос вызвал живую 

и резкую критику в европейских культурных и академических кругах публика-

цией книги «Исламская эсхатология в Божественной комедии» - попытке про-

честь «Божественную комедию» неканонически, подчеркивая при этом ее ис-

ламские источники и влечение Данте к арабской культуре. Сравнивая стихо-

творение Данте с арабскими рукописями, повествующими о ночном путешест-

вии, известном как Исра и Мирадж, Паласиос отмечает соответствующие сход-

ства на символическом и формальном уровне. «Божественная комедия» описы-

вает путешествие Данте в царства загробной жизни и аллегорически представ-

ляет путешествие души к Богу. С другой стороны, Исра и Мирадж описывают 

Ночное Путешествие из Мекки в Иерусалим и Вознесение на Небеса, которое 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) предпринял, как физически, так и 

духовно, за одну ночь около 621 года. Упомянутые в Коране, Исра и Мирадж 

стали источником вдохновения для нескольких мусульманских авторов, кото-

рые дали собственное толкование этого аргумента в своих литературных про-

изведениях.  

Споры об исламских источниках самой ценной христианской поэмы 

утихли, когда эксперты обнаружили, что во второй половине XIII века руко-

пись, повествующая о Вознесении, была переведена на латынь как «Liber 

Schalae Machometi», а также на испанский и старофранцузский языки. Данте 

знает манускрипт почти наверняка. Более того, арабская культура была хорошо 

известна и широко распространена в Тоскане в XIV веке, и Брунетто Латини, 
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флорентийский посол в Толедо в 1260 году, теоретически мог считаться по-

средником между Данте и «Liber Schalae Machometi». В «Liber Schalae 

Machometi», наиболее похожем на «Божественную комедию» манускрипте, 

тщательно изученном Марией Корти, Пророк (мир ему и благословение) со-

вершает свое путешествие под руководством архангела Гавриила, следуя мар-

шрутом от восьми кругов Рая до семи земель мира. Ему показан ад и поручено 

рассказать людям о том, что он видел, чтобы спасти их от вечного проклятия. 

Такой же мандат дается Данте в «Божественной комедии», где, как и в мусуль-

манском аду, проклятые души расставляются в разные круги и по закону воз-

мездия подвергаются отвратительным мукам. Обе истории рассказываются от 

первого лица и содержат подробные описания подземного мира, характери-

зующегося морями, жидкостями, бассейнами, запахами, пламенем, льдом и жи-

вотными. Даже элемент света, занимающий центральное место в «Парадизо» 

Данте, напоминает об исследованиях метафизики света, проведенных арабски-

ми мыслителями. В своих литературных произведениях Данте приводит мно-

жество имен, связанных с мусульманским миром, таких как Саладин, Авицен-

на, Аверроэс, Брунетто Латини и Пьетро Испано, и обнаруживает глубокое зна-

ние произведений, принадлежащих мусульманским ученым и философам. Не-

которые ученые также подчеркивали соответствие между стилем Данте, из-

вестным как «dolce stil novo», фигурой ангельской женщины и концепциями 

любви, выраженными мусульманскими поэтами, рассказывающими о мистиче-

ских переживаниях и путешествиях души в загробной жизни. В темные века 

европейского Средневековья исламская цивилизация была сердцем науки, фи-

лософии, искусства и технологии, а также ей приписывали сохранение знаний 

классической эпохи. Исламский мир охватывал обширную империю - от Кавка-

за до Северной Африки и Испании, представляя, таким образом, единственную 

цивилизацию, которая одновременно граничила с Западной Европой, Византи-

ей, Китаем и Индией, возрождая и связывая отдельные традиции. Основными 

мостами для передачи исламских знаний в Европу были Испания и Сицилия, 

где интенсивно развивалась арабская культура. Человеческими символами этой 
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культурной ассимиляции были Фридрих II Сицилийский с его удивительным 

двором в арабском стиле и Альфонсо X Кастильский, который поощрял пере-

вод и адаптацию мавританской философии и науки. Как показывает случай с 

Данте, исламская культура была важным элементом конфронтации и источни-

ком вдохновения для западного общества, вклад которой был недооценен по 

сравнению с греческими и римскими традициями [1].  

Однако, в настоящее время не найдены свидетельства существования: па-

раллельных масонских архивных подразделений с перепиской на металличе-

ских пластинах или хотя бы достоверные сведения об использовании микро-

письма в масонских кругах 19 века; контактах женевского масонства с Болгари-

ей (тогда входившей в состав Османской империи); набора инструментов для 

технического изготовления таких уникальных табличек в Musée Maçonnique 

Union-et-Travail de Genève, Patek Philippe Museum – Genève. Не изучена богатая 

библиография, находящаяся в библиотеках кантонов ФРИБУРГ, ЖЕНЕВА, ВО, 

ВАЛЕ, НЕВШАТЕЛЬ, ЮРА: BCU - Centrale et Université [Fr C]; Archives d'Etat 

[Ge 38]; Ville. Bibliothèque publique et univ. [Ge P]; United Nations Office at Gene-

va Library; Uni. Fac. lettres. Arabe [Ge 112]; Uni. Fac. lettres. Russe [Ge 125]; Uni. 

Fac. lettres. Histoire générale [Ge 118]; BCU/Riponne [La C2]; Archives de la Ville 

de Lausanne [La 88];  BCU/Dorigny [La C1]; Musée historique de Lausanne [La 

105]; Médiathèque Valais - Sion [Si C]; Bibl. publique et univ. - Fonds d'étude [Ne 

V]; Bibl. cant. jurassienne [Po C].  

 

 

 

 

Библиографический список литературы 

1. Роберта Феделе. Данте Алигьери и Ислам [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http: //www.arabnews.com/node/379417 (Дата обращения: 

1.09.2022). – Текст: электронный.  

 



137 
 

 

 

УДК 629.7 
 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА «КАЛАО» 

Гринченко Г. С, 
ЮФУ, Инженерно-технологическая академия, г. Таганрог, 

 студент гр.РТбо4-89 
e-mail: g.galin@icloud.com 

Научный руководитель: Аббасов И. Б. 
д.т.н., проф. ЮФУ, каф. ИГиКД, 

e-mail: ibabbasov@sfedu.ru 
 

Аннотация: В работе представлен процесс проектирования и моделирования кон-
цептуального решения беспилотного летательного аппарата на основе бионический формы 
птицы. 

Ключевые слова: концептуальный дизайн, БПЛА, бионический дизайн, эскизирование, 
моделирование 

 

DESIGN CONCEPT OF THE UNMANNED AERIAL VEHICLE "KALAO" 
Grinchenko G. S., 

SFedU, Engineering and Technology Academy, Taganrog,  
student gr. RTbo4-89 

Scientific supervisor: Abbasov I. B. 
 Doctor of Technical Sciences, Prof. SFedU, Department IG and CD 

 
Abstract: The paper presents the process of designing and modeling a conceptual solution 

for an unmanned aerial vehicle based on the bionic shape of a bird. 
Keywords: conceptual design, UAV, bionic design, sketching, modeling 
 

Совсем недавно беспилотные летательные аппараты казались фантасти-

кой, сегодня – это реальная практика. Дроны используются везде: в виде по-

мощников в сельском хозяйстве, в экологическом мониторинге, также в целях 

обеспечения безопасности – в армии. 

Проектируемый дистанционно пилотируемый летательный аппарат 

должен работать практически в любых погодных условиях. Беспилотник имеет 

нормальную аэродинамическую схему. Хвостовое оперение в виде V, в носовой 

части располагаются сенсорные системы, навигационное оборудование, систе-

ма безопасности. В хвостовой части располагается топливный бак, в средней 

части –силовая установка и система по энергосбережению.  
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За бионическую основу беспилотного аппарата была взята экзотическая 

птица: большой индийский калао или «двурогий калао» [1]. Главное её отличие 

- необычный клюв, ярко желтого цвета, напоминающий большой рог. На ри-

сунке 1 представлены фото птицы и эскиз прототипа. 

 

 

 

Рисунок 1 – Фото птицы. Эскизный поиск. 

 

Далее необходимо было разработать чертеж будущей модели, на рисун-

ке 2 приведен чертеж конструкции беспилотного летательного аппарата. 

 

 

Рисунок 2 – Чертеж беспилотного летательного аппарата 

 

Следующий этапом работы является моделирование, которое осуществ-

ляется в графической программе трехмерного моделирования в Autodesk 3ds 
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Max. Начинается с присвоения двум перпендикулярным плоскостям изображе-

ния чертежей (рисунок 3) [2].  

Строится начальная поверхность в виде сферы, далее с помощью инст-

рументов вытягивания, растягиваются необходимые точки или полигоны, для 

получения нужной формы объекта, при этом постоянно сверяя с чертежом (ри-

сунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Процесс трёхмерного моделирования 

 

Когда форма модели будет доработана, начинаем процесс присвоения 

материалов, текстур (рисунок 4). У аппарата металлический корпус, остальные 

части корпуса летательного аппарата окрашиваем оранжевый цвет, по аналогии 

с бионическим прототипом [3]. Конечный результат визуализации сцены бес-

пилотного летательного аппарата представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Готовая модель аппарата без присвоения материалов 

 

 

Рисунок 5 – Визуализация трехмерной модели беспилотного летательного ап-
парата 

 

В данной работе был показан процесс проектирования и моделирования 

концептуального решения беспилотного летательного аппарата на основе био-

нический формы птицы. 
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В наши дни технология получения рельефа на цветных металлах с помо-

щью травления особенно распространена в изготовлении печатных плат, она 

позволяет сделать рельеф на металле достаточно чётким и регулировать его 

глубину, но в течение многих веков мастера на территории России использова-

ли данную технологию на этапе очищения поверхности различных металлов, а 

также для декорирования металлических изделий. Получение на поверхности 

металла замысловатого рельефного изображения, глубина которого имеет за-

данную величину, позволяет спроектировать технологический процесс изго-

товления художественного изделия с применением различных техник и техно-

логий декорирования получаемого рельефа [1-3]. 

Методы исследования 

Системный анализ технологического процесса получения рельефной ме-

таллической поверхности при воздействии на металл водного раствора хлорно-

го железа (III) показывает, что достижение глубины рельефа, необходимой по 

техническому заданию, зависит от факторов травления. Комбинируя показате-

ли температуры и концентрации травящего раствора, а также времени нахож-

дения металлических заготовок в травящей среде возможно разработать реко-

мендуемые режимы технологического процесса, которые позволили бы опреде-

лить оптимальную скорость травления, и использовать их для формирования 

нужной глубины рельефа художественных изделий [1, 4, 6]. 

Для выполнения технологии художественного травления была выбрана 

медь марки М1, для формирования защитного рельефа на поверхности металла 

было решено применить метод фотолитографии и производить процесс травле-

ния в кислом растворе Fe . Для проведения опыта были подготовлены образ-

цы размером 20х40х3 мм в количестве 60 штук, поверхность металлических 

образцов подвергалась шлифованию. Выбранный для работы сухой плёночный 

фоторезист является позитивным и представляет собой слой несеребреного све-

точувствительного материала, нанесённого на полиэтилентерефталатную плё-

ночную основу, поверхность которого защищена полиэтиленовой плёнкой. Ре-
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зультатом воздействия 1-2% раствора  на экспонированный фоторезист 

для каждого образца является получение на поверхности металла защитного 

рельефа, состоящего из фоторезиста, повторяющего композицию фотошаблона. 

В рамках описываемого в данном исследовании опыта было подготовлено 4 ви-

да раствора Fe , концентрация травящего вещества в которых составляла 100, 

200, 300 и 400 г/л. Процесс травления образцов в каждом подготовленном вод-

ном растворе производили от 1 до 15 часов, при этом было выбрано 4 темпера-

турных режима: 20�, 30�, 40� и 50�. 

Результаты исследования 

Исходя из показателей состояния поверхности металлической пластины 

после травления и результатов травления в зависимости от выбранных режимов 

протекания процесса травления был выявлен ряд закономерностей влияния от-

дельных условий. Анализ полученных результатов исследования позволил на-

глядно продемонстрировать зависимость глубины рельефа, получаемого в ре-

зультате выбранного режима травления, от условий протекания химической ре-

акции и построить графики на основе измерений глубины рельефа. 

График, представленный на рисунке 1 демонстрирует зависимость глуби-

ны получаемого рельефа от времени нахождения металла в растворе при усло-

вии, что раствор не перенасыщен и сохраняет высокие показатели способности 

к травлению. Так как на графике представлены результаты для четырёх типов 

растворов с различными концентрациями, стоит отметить, что в более концен-

трированном растворе с течением времени химический травитель медленнее 

теряет свою окислительную способность. 
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Рисунок 1 – График зависимости глубины рельефа, получаемого с помо-
щью технологии травления на металлической заготовке, от времени нахожде-

ния образца в травильном растворе Fe  

 

На рисунке 2 представлен график зависимости глубины получаемого 

рельефа от концентрации травящего раствора.  

 

Рисунок 2 – График зависимости глубины рельефа, получаемого с помо-
щью технологии травления на металлической заготовке, от концентрации вод-

ного раствора Fe  

 
График по полученным данным исследования был построен для трёх ана-

лизируемых режимов. Медные образцы подверглись травлению в растворах 

Fe  с концентрациями 100, 200, 300 и 400 г/л при температуре 50� в течение 
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60 минут, при температуре 35� в течение 180 минут и при температуре 20� в 

течение 150 минут. В более концентрированном растворе скорость травления 

ниже, но такой раствор теряет свои травильные свойства более медленно, чем 

слабо концентрированный. По мере насыщения раствора медью травильные 

свойства раствора снижаются, в менее концентрированном этот процесс проте-

кает быстрее, чем в сильно концентрированном, для продления травильных 

способностей раствора и предотвращения осаждения меди необходимо пере-

мешивать раствор для интенсификации процесса. По данным графика также 

можно сделать вывод, что на глубину рельефа влияет температура кислого рас-

твора Fe : чем выше температура раствора, тем выше скорость травления. 

Выявление факторов, влияющих на глубину рельефа, получаемого трав-

лением на металлической заготовке, позволило разработать режимы технологи-

ческого процесса получения рельефной поверхности, которые могут быть ре-

комендованы для изготовления художественных изделий из меди. Для изготов-

ления рельефных металлических изделий с небольшим рельефом, мелкой дета-

лизацией или сложной конфигурацией рельефа может быть рекомендован ре-

жим травления в слабоконцентрированном водном растворе с содержанием 

травящего вещества от 100 до 200 г/л, а также температурный режим протека-

ния реакции от 20 до 35�, так как при таких режимах мастеру легче контроли-

ровать процесс травления и факторы, влияющие на глубину получаемого рель-

ефа. Для изготовления художественных изделий с бóльшим рельефом, более 

крупными деталями рельефной композиции или простой конфигурацией рель-

ефа может быть рекомендован режим травления в растворе с концентрацией от 

300 г/л, а также температурный режим от 35 до 50�, так как при таких режимах 

получение рельефа необходимой глубины происходит за более короткий срок. 

Таким образом, использование выбранного режима травления в соответствии с 

поставленной задачей получения необходимой глубины рельефа на металличе-

ской поверхности, учитывающего факторы процесса травления, влияющие на 

скорость реакции, и, соответственно, на глубину травления, позволяет совер-
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шенствовать технологический процесс изготовления художественных металли-

ческих изделий с рельефной поверхностью. 
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Значительный рост производства мебели сопровождается внедрением и 

применением более современных технологий ее производства и использовани-

ем новых материалов. 

Актуальность темы исследования подтверждается тем, что в данный мо-

мент популярна мебель, которая изготавливается из древесины, металла и до-

полняется элементами из эпоксидной смолы. Но существующие модели мебели 

разрабатываются только под стиль Лофт. Разрабатывая новый дизайн изготов-

ления мебели из древесины и эпоксидной смолы в различных стилях интерьера, 

можно намного расширить рынок моделей мебели, разнообразить дизайн и уве-

личить спрос покупателей на дизайнерскую мебель [1]. 

Стиль прованс – это сочетание французского великолепия и деревенской 

простоты. Прованс пропитан ароматом французских трав, свежестью морского 

бриза, наличием антикварной мебели, воздушных занавесок, гончарных и фар-

форовых безделушек. Интерьер, выполненный в прованском стиле, исключает 

современную мебель, золотой и серебряный блеск, нержавеющую сталь (рису-
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нок 1). Отделка осуществляется с использованием светлых тонов. Украшение – 

из живых и засушенных растений, деревенского текстиля. 

 

 

Рисунок 1 – Интерьер кухни в стиле прованс 

 

Используется широкий спектр цветов: голубые, бежевые, оливковые, се-

рые и кремовые оттенки (рисунок 2). Все используемые оттенки должны быть 

приглушенными с легкой дымкой, нежными и пастельными вариациями чисто-

го цвета, так как в южных краях все цвета быстро выгорают и становятся менее 

яркими. 

 

 

Рисунок 2 – Цветовая гамма стиля прованс 

 

Обеденный стол – центральный предмет мебели на кухне (рисунок 3). 

Стол в стиле прованс может быть круглым, овальным или прямоугольным. 

Также приветствуются изогнутые ножки, потертости, патина. 
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а) б) в) 

Рисунок 3 – Аналоги столов в стиле прованс: а) круглый на 6 ножках; б) 

овальный на одной ножке; в) прямоугольный на 4 ножках 

 

Проанализировав существующие модели столов в стиле прованс, можно 

сделать вывод, что столы, изготовленные из древесины и эпоксидной смолы, 

изготавливаются только в стиле Лофт. На существующем рынке нет аналогов 

столов из древесины и эпоксидной смолы в стиле прованс и других классиче-

ских стилях. 

Особенности и преимущества разработанного изделия – кухонный 

стол в стиле прованс. Опираясь на стиль интерьера прованс и учитывая его 

особенности, был разработан стол в этом стиле (рисунок 4). Концепция разра-

батываемого стола в стиле прованс заключается в круглой столешнице, которая 

сочетает в себе доски из древесины осины, искусственно состаренные и вклю-

чения из сухоцветов лаванды, душицы и рукколы, расположенные на розовой и 

фиолетовой эпоксидной смоле, залитые вместе с досками прозрачным слоем 

смолы. Одна ножка стола имеют форму балясины, также искусственно соста-

ренная. Габаритные размеры изделия Ø1000×735 мм. Образом для разработки 

стола в стиле прованс является лавандовое поле (рисунок 5). 

 



150 
 

а) б) 

 

 

 

 

          

                   в) 

Рисунок 4 – Стол в стиле прованс: а) вид сверху; б) столешницы из древесины, эпок-

сидной смолы и сухоцветов; в) вид снизу 

 

 

Рисунок 5 – Образ, взятый за основу для стола – лавандовое поле 

 

Визуализация стола в интерьере представлена на рисунке 6. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 6 – Визуализация в интерьере: а) в бежево-голубых оттенках; б) в 

пастельно-голубых оттенках 
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Разработанный стол из древесины, эпоксидной смолы и включений из су-

хоцветов является оригинальной разработкой, так как на рынке мебели в стиле 

прованс нет похожих товаров. 
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За последние десятилетия наш мир сильно изменился. Возможность из-

менения условий обитания человека на земле уже в самом ближайшем буду-

щем, о чем настойчиво предупреждают ученые всех областей современной нау-

ки, побуждает творческое сознание дизайнеров и архитекторов к созданию но-

вых форм организации жилых пространств, которые будут адаптированы к из-

меняющимся природным и человеческим факторам. 

Благодаря новейшим мировым технологическим достижениям, самые 

смелые футуристические проекты сегодня становятся реальностью. 

В промышленном и технологическом форсайте Российской Федерации 

основной целью работы стало получение долгосрочных прогнозов развития 

мирового производственного сектора и технологических рынков, а также дос-

тижение лидерства в этой области. 

Возрастающая сложность проектируемых объектов обусловливает разви-

тие и использование новых специальных программных средств – цифровому 

проектированию. Взрывным образом растет объем цифровых моделей вещей и 

процессов, что в свою очередь, уже в ближайшем будущем приведет к созда-

нию новых, постоянно растущих сегментов рынка [3]. 

Уход под воду большой части суши – один из прогнозируемых в послед-

нее время сценариев будущего нашей планеты. Но, даже не будучи сторонни-

ком апокалиптических настроений, сегодня можно видеть, какую угрозу для 

человечества представляет разбушевавшаяся стихия (рисунки 1-2).  
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Рисунок 1 – Таяние шельфового ледника Антарктиды 

 

Все большее количество прибрежных территорий   оказываются под воз-

действием экстремальных гидрологических ситуаций природного характера: 

приливы, наводнения, цунами. Материальные и моральные ущербы для госу-

дарств - огромны. Проблемы, возникающие в результате вынужденной мигра-

ции населения и восстановления нормального образа жизни порой десятков ты-

сяч людей, требуют срочных и конструктивных решений. 
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Рисунок 2 – Таяние льдов в Арктике 

 

 

Рисунок 3 – Плавающие дома в IJburg. Голландия. 
Архитектор: Marlies Rohmer 

 
Таким образом, сегодня возникает острая необходимость, опираясь на 

мировой опыт проектирования и строительства, выявить инновационные, и при 

этом удовлетворяющие утилитарным и эстетическим требованиям, решения ор-

ганизации быстровозводимого и адаптированного к экстремальным гидрологи-

ческим ситуациям и климатическим условиям жилья (рисунок 3). 

Другая сторона данной проблемы – развитие нового уровня жизни чело-

века в современном мире. Возрастающая потребность в комфортности обитае-

мой среды, оптимальное соответствие ее всем сферам жизнедеятельности (ра-

бота, отдых, образование, организация досуга, спорт и др.), требует разработки 

новых форм проектируемой среды (рисунок 4). В условиях развивающейся в 

техногенном направлении цивилизации, становится остроактуальной тема эко-

логически продуманной жизненной среды, ее органическая связь с природой. 

Сверхзадачей является также получение проекта (продукта) с учетом энерго- и 

ресурсосбережения. 

 



155 
 

 

Рисунок 4 – Модульные дома от немецкой дизайн-студии «Coodo» 

 

Дизайнер всегда должен опережать время на шаг вперед. Умение отойти 

от стереотипов существующей реальности (не потеряв органической с ней свя-

зи), дает возможность создать что-то особенное, новое и, вместе с тем, сохра-

нить привычное, традиционное, что поможет человеку психологически осуще-

ствить переход к новым формам жизни. 

Какой же должна быть эта новая среда обитания? Чтобы разобраться в 

этом вопросе, стоит выявить основные принципы формирования предметно-

пространственной среды. 

«Единство предметной среды достигается использованием художествен-

ных средств и адресовано духовному миру человека» [1]. 

Предметная среда – «вторая природа». Природа, созданная человеком. 

Формы окружающих нас предметов, их соотношение между собой (размеры, 

пропорции, материалы, из которых они изготовлены), выступают в качестве 

предметной среды [2]. 

Предметная среда является материальным, психологическим и духовным 

условием человеческого существования, и, соответственно, обусловливает 

формирование целостного, гармоничного человека нашего будущего [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются конструктивные и эстетические 

особенности кресел и стульев на примере современных мастеров в архитектуре и дизайне.  
Изучаются исторические и современные примеры. Важно определить конструктивные, 
стилистические закономерности формообразования стульев как предметов мебели и как 
арт-объектов, их символико-аллегорическое значение. 
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Abstract: The article is devoted to the constructive and esthetic features of chairs and arm-
chairs on the example of modern masters in architecture and design.  Historical and modern exam-
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ples are studied. It is important to define structural, stylistic regularities of chair formation as fur-
niture objects and as art objects and their symbolic and allegorical meaning. 
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Актуальность темы мест для сидения обусловлена историей дизайна и, в 

частности, состоявшейся с 18 августа по 10 октября 2022 г. в Мраморном двор-

це Государственного Русского Музея в Санкт-Петербурге выставки  “Кресло, 

стул, табурет в русском искусстве XVIII- XXI в. Экспозиция позволила в исто-

рической ретроспективе увидеть эволюцию мест для сидения от сундука к со-

временному стулу, то ли из гнутой древесины (как у Тонета), то ли из пластика 

(как у итальянцев и др.), позволила определить область задач и достижений со-

временного дизайна в данном вопросе. Особое значение здесь имеют разработ-

ки итальянских мастеров (например, Алессандро Мендини, Джо Коломбо, Пье-

ро Гатти и др.) которые словно бы пересоздают, переформатируют стулья зано-

во. 

     В классических интерьерах исторических стилей господствуют стулья 

- престолы, кресла - троны, сделанные основательно, главным образом, из дре-

весины, обитые дорогими материалами, украшенные дорогими вставками из 

драгоценных металлов и камней (рисунки 1-2). 

    Процесс изготовления любого деревянного предмета мебели начинает-

ся с подбора древесины. Прочность влияет на способности древесины выдер-

живать различные внешние физические и механические воздействия. Детали 

мебели испытывают различные нагрузки, такие как сжимающие, изгибающие и 

скалывающие. Прочность необходимо учитывать и при обработке древесины, 

так как любое неловкое движение, например чрезмерное давление на шиповое 

соединение при сборке изделия, может расколоть деталь. Наличие пороков дре-

весины (сучки, трещины, свилеватость) уменьшают прочность изделия. При 

обработке древесины важное значение имеет твердость. От этого зависит спо-

соб ее обработки различным режущим инструментом (резьба, пиление, строга-

ние).  

Древесину разделяют на 3 группы: мягкая (сосна, кедр), твердая (дуб, 

бук) и очень твердая (тис, самшит). В разных частях дерева твердость различа-
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ется. Первым этапом работы будет раскрой (распиловка) древесины, основная 

цель которой – получение из доски заготовок необходимого размера в необхо-

димом количестве, при котором потери материала будут минимальны. Черно-

вые заготовки, которые получаются после раскроя, имеют значительные по-

грешности в форме и размерах. Черновые заготовки необходимо довести до со-

стояния, при котором они станут пригодны для дальнейшей, более точной об-

работки. Обычно обработка черновых заготовок начинается с выравнивания 

(фугования) одной из сторон (пластей), которую используют как базу для вы-

равнивания остальных сторон и торцевания в размер [1]. Изделия могут быть 

как изготовленные из цельного куска древесины, так и сборные. Для столярных 

работ преимущественно применяются доски и бруски (заготовки, у которых 

ширина не больше двойной толщины). Детали из цельных брусков имеют огра-

ниченный размер – до 2000 мм в длину, 100 х50 мм в сечении. Для получения 

деталей большего размера применяют склеивание. Большую часть времени из-

готовления предмета занимает механическая обработка, в результате которой 

получают изделия или их элементы необходимой формы и размеров. После 

распиловки древесины, раскройки, черновой обработки и выведения поверхно-

сти, можно приступать к следующим операциям. Соединение деталей и спла-

чивание щита могут быть выполнены при помощи различных приемов, напри-

мер шиповые соединения.  Шиповые соединения имеют множество вариантов 

исполнения. Один из популярных видов обработки древесины для изготовления 

художественных изделий мебели, в частности, кресел и стульев, – точение. То-

ченые детали могут выполнять как конструктивную, так и декоративную функ-

цию. Заготовки для точеных деталей выпиливают в виде брусков квадратного 

сечения: с припуском по длине на закрепление в станке, и с припуском по ши-

рине на обработку. При обработке на токарном станке есть черновая и чистовая 

обточки. На токарном станке можно шлифовать, красить, лакировать и полиро-

вать деталь после изготовления. Для получения криволинейных деталей в ос-

новном используются два способа: выпиливание и гнутье древесины. В первом 

случае происходит ослабевание прочности деталей из-за перерезания волокон. 
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Кроме того, на криволинейных элементах получаются торцевые и полуторце-

вые поверхности срезов, а это усложняет их чистовую обработку и отделку. 

При гнутье прочность древесины остается высокой, сохраняется также способ-

ность выполнения механической обработки – выполнение профилирования, из-

готовления шиповых соединений и т.д. 

Гнутье выполняется при помощи гидротермической обработки – прова-

ривании в горячей воде или пропаривании насыщенным паром низкого давле-

ния температурой около 102-105 градусов. Детали, получаемые при помощи 

одновременно гнутья и склеивания, называют гнутоклееными. Для из получе-

ния используют фанеру толщиной 2-3 мм и шпон толщиной +-1, 5 мм. Изготов-

ление гнутоклееных деталей упрощает процесс получения криволинейных по-

верхностей, в сравнении с гнутьем. После выполнения всех этапов обработки 

происходит сборка предмета [2]. Резьба по дереву выполняется, как правило, 

исключительно в декоративных целях. Условно виды резьбы можно поделить 

на несколько групп: плосковыемчатая (углубления на плоскости); геометриче-

ская (углубления в виде узора из геометрических фигур); контурная (тонкие 

выемчатые линии, проходящие по контуру рисунка, как правило, используются 

различные художественные мотивы – цветы, птицы и т.д.); плоскорельефная 

(переходной вид от контурной к рельефной резьбе);  рельефная (почти не имеет 

плоской поверхности); прорезная или пропильная (резьба, у которой удален 

фон); скульптурная (рельефное изображение частично или полностью отделя-

ется от фона, превращаясь в скульптуру).  

Кресла и стулья можно украшать мозаикой. Мозаика с древних времен 

применяется для украшения предметов декоративно-прикладного искусства, 

которые изготавливались из дерева. Существует несколько разновидностей мо-

заики, которые напрямую зависят от материала, из которого она выполнена: 

инкрустация – мозаика, выполненная из различных материалов, таких как ме-

талл, слоновая кость, панцирь черепахи, перламутра и т.д.; интарсия – один из 

видов инкрустации – деревом по дереву. В отличие от маркетри, интарсию 

вклеивают заподлицо с основой, когда маркетри наклеивается поверх; блочная 
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мозаика (Чертозианская) – мозаика из разноцветных пластинок и брусочков 

древесины склеивают блоки, которые потом распиливаются поперек; блочная 

мозаика произошла из Древнего востока, в XIV веке проникла в Италию, где 

получила широкое распространение. Помимо древесины итальянские мастера 

начали вклеивать в блоки еще и другие материалы, например кость; маркетри – 

мозаика, выполненная из шпона различных пород. Маркетри наклеивается на 

поверхность вместе с фоном. 

Создание защитно-декоративных покрытий с помощью лакокрасочных 

материалов называется отделка. Отделка – это очень важный завершающий 

этап работы, который, к тому же, позволяет сделать предмет более выразитель-

ным. Отделочные составы разделяют на два вида – прозрачные и укрывистые 

(непрозрачные). Прозрачные покрытия применяют для изделий из пород, 

имеющих красивую текстуру, рисунок, цвет и изделий, находящихся внутри 

помещения. Важной характеристикой является блеск покрытия, который разли-

чают по степени: зеркальные (полированные), глянцевые, полуматовые (шелко-

висто матовый и шелковисто глянцевый), матовый и ультраматовый. Степень 

блеска определяется в процентах. Поверхность изделия перед нанесением отде-

лочного покрытия должна быть идеально подготовлена. Первым этапом идет 

шлифовка. Шлифовка может производиться как вручную, так и с помощью 

электрифицированного инструмента с применением шкурок с разным размером 

зерна, от большего (80-120) к меньшему. Предел шлифовки зависит от предпо-

лагаемого покрытия, и варьируется от 240 до 1000 грит. После шлифовки обя-

зательно идет обеспыливание. Для подготовки к отделке так же, по необходи-

мости, производят отбеливание и обессмоливание, шпатлевание. Лакирование 

происходит при помощи натуральных и синтетических покрытий. Эргономиче-

ские требования важно брать во внимание при проектировании изделий для си-

дения. Все размеры мебели подбираются на основании среднестатистических 

размеров тела человека, которые обуславливают удобство изделий-опор. Для 

правильного расчета размеров важно изучить эргономику. Эргономические по-

казатели определяют соответствие изделия размерам и форме тела человека, 
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его массе, т. е. его антропометрическим характеристикам, физиологическим и 

психологическим требованиям. Считается, что высота сиденья у стула должна 

быть минимальной, а угол между сиденьем и спинкой максимальным – диапа-

зон от 90 до 120 градусов. Также сиденье должно позволять человеку менять 

положение тела, а также равномерно распределять вес тела на максимально 

возможную площадь. Сегодня чаше всего встречаются: высота стула – 45 см, 

ширина сидения – 41 см, а угол наклона между спинкой и сидением равен 95 

градусам. 

 

 

Рисунок 1 – Готический стул 

 

 

 

Рисунок 2 – У. Моррис Стул 1880-е г. 

 

 

Рисунок 3 – Г. Ретвельд Красный и голубой стул. 1918-1923 гг. 
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    С приходом XX столетия, с приходом конструктивизма и функциона-

лизма обнажается конструкция скелета оснований стульев и кресел, замененная 

стальным каркасом (рисунки 3-5). Открытие пластмассы принесло использова-

ние этого материала и разных композитных материалов в мебели, в частности, в 

стульях. Кроме того, конструктивисты ввели сборно-разборную мебель, склад-

ные стулья, в частности. Современные дизайнеры используют новые материалы 

(пластик, стекловолокно, стальные трубки, гнутые стержни и др.) (рисунки 6-7). 

 

 

Рисунок 4 – М.Брюер Стул 1929 г 

 

 

Рисунок 5 – Мисван дер Роэ стул “Барселона” 1929 г. 

 

 

Рисунок 6 – В.Е. Татлин, Н.Н. Рогожин Консольный стул из гнутого дере-
ва 1927-29 г. 
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Рисунок 7 – Джозеф Кошут Один и три стула. 1965. МОМА, Нью Йорк. 

 

     Особое значение в эстетике репрезентации кресел и стульев сыграли 

итальянские дизайнеры.  Радикально настроенная молодежь - представители 

“Антидизайна” искали новые альтернативные формы. В итоге они предпочли 

«дизайн без предметов» – дизайн поведения, отказавшись от канонических ме-

тодов проектирования и заменив их игрой.  Классическим образцом «Антиди-

зайна» является кресло-мешок «Сакко» итальянских дизайнеров (Пьеро Гатти, 

Чезаре Паолини, Франко Теодоро, 1968) (Рис. 8). Несмотря на «антидизайнер-

ские» декларации, с точки зрения выполнения главной функции — удобно си-

деть, кресло-мешок безупречен. Кожаная оболочка не туго наполнена пласт-

массовыми гранулами. Наполнитель легко принимает форму, удобную для си-

дящего и трансформируется под любую форму тела.   

 

 

Рисунок 8 – Пьеро Гатти, Чезаре Паолини, Франко Теодоро Кресло-
мешок «Сакко»1968. 
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Рисунок 9 – Архизум. Стул “Мис; 1969. 

 

 Проекты студии радикального итальянского дизайна - Архизума в значи-

тельной степени были своего рода критикой дизайна, но в 1969 году они созда-

ли пародию на стул Mисван дер Роэ – стул Мис (рисунок 9). Представители 

Архизума работали в области экспериментального дизайна. Все их работы име-

ли смысловую связь с поп-культурой и китчем, что сказалось в дизайне стуль-

ев. 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Алессандро Мендини Кресло «Пруст» 1978. 

 

Икона дизайна второй половины XX века и один из самых цитируемых 

предметов обстановки – кресло «Пруст», работа Алессандро Мендини, (рису-

нок 10) оказалось в центре внимания в первом сезоне “Дизайн Кортоны” 

(”CortonaDesign”), летнего мероприятия для ценителей искусства и дизайна ин-

терьера, организованного в тосканской Кортоне, недалеко от Ареццо. Алессан-

дро Мендини взял за основу роман Марселя Пруста «В поисках утраченного 
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времени». Согласно интерпретации Мендини, память – это калейдоскоп ма-

леньких разноцветных квадратиков в рисунке обивки кресла. Дизайнер соеди-

нил классическую форму кресла эпохи рококо с психоделической обивкой. Он 

создал несколько ярких образов кресел. 

 Дизайнер нашел кресло «под XVIII век» и украсил его живописными мо-

тивами с картин Поля Синьяка. Первое кресло «Пруст» было создано в 1978 г. 

и впоследствии выставлено на Венецианской Биеннале. Позже несколько эк-

земпляров кресла вручную расписал Франко Мильяччо, художник и критик ис-

кусства из Милана. Такие кресла, истинные шедевры дизайна, выставлены в 

музеях всего мира и до сих пор производятся.  Кроме того, существуют мини-

версии кресла из фарфора (разноцветные, золотые, бело-золотые). 

     Таким образом, сегодня кресла и стулья могут быть самых разнообраз-

ных конфигураций и форм, изготовлены с применением различных материалов. 

Сегодня стулья и кресла любой конфигурации можно печатать в 3-Д. Стул ста-

новится арт-объектом, концептом в интерьере, внутренним и внешним кодом, 

фиксируя окружающее пространство, становится арт-объектом современного 

искусства. 
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Аннотация: В данной статье актуализируется назначение домовой резьбы, круглой 
деревянной скульптуры, арт-объектов из дерева, деревянной ювелирной продукции в совре-
менном искусстве. Изучается техника и особенности применения деревянной пластики на 
историческом и современном примерах отечественных и зарубежных мастеров. Изучаются 
особенности использования древесины как строительного материала в архитектуре и пла-
стике (на примере работ известных мастеров и памятников), исследуется резьба и роспись 
по дереву, повлиявшие на характер современных ювелирных украшений из дерева. Выявляет-
ся специфика дерева как экспериментального материала в ряде образцов, фактурные осо-
бенности, стиль и обработка. 

Ключевые слова: древесина, деревянные изделия, зодчество, дизайн 
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В современном искусстве пластики и арт-объектах активно используется 

древесина для их изготовления. Художники вдохновляются цельными фраг-

ментами дерева из живой природы, ее фактурой, текстурой (например, петер-

бургский скульптор Леонид Колибаба), или изысканно обрабатывают древеси-

ну в круглой или плоской скульптуре, в монументальных статуях и арт-

объектах для площадей и площадок, (помятуя об опыте, например, С. Коненко-

ва), или изысканно обтачивают и отполировывают дерево в кабинетных ин-

терьерных вещах (например, в деревянных дарохранительницах), используют 

окраску древесины. Особенную ценность при выборе перспективных направле-
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ний художественной обработки древесины приобретают древнерусские прото-

типы и русские традиционные образцы по изданиям Ф. Солнцева [1], С. И. 

Вашкова [2], Г.Г. Гагарина [3] и др. 

Языческие идолы, древние капища, деревянные православные и камен-

ные храмы явились прототипами для нескольких поколений художников, 

скульпторов, дизайнеров. 

Например, Святовит (Световид, Свентовид) – бог плодородия у славян 

стоял в богатом Арконском храме огромный идол выше человеческого роста, с 

четырьмя бородатыми головами на отдельных шеях, обращенными в четыре 

разные стороны; в правой руке держал он турий рог, наполненный вином (ри-

сунок 1). Тут же висели принадлежащие богу седло, мундштук и огромный меч 

[4]. 

 

 

Рисунок 1 – Деревянный идол Святовид 

 

Четыре головы Святовида, вероятно, обозначали четыре стороны света и 

поставленные с ними в связи четыре времени года (восток и юг - царство дня, 

весны, лета; запад и север - царство ночи, осени и зимы); борода - эмблема об-

лаков, застилающих небо; меч - молния; поездки на коне и битвы с вражьими 

силами. С этим вместе он признавался и богом плодородия; к нему воссылались 

мольбы об изобилии плодов земных; по его рогу, наполненному вином (вино - 

символ дождя), гадали о будущем урожае.  Храм Святовида был деревянный и 

возвышался на равнине; стены храма были снаружи украшены всякими карти-
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нами, и одна только дверь служила к нему входом. Внутри имелось два отделе-

ния: первое окружалось пурпурною стеною, другое состояло из четырех стол-

бов с прекрасными завесами, и здесь-то находился идол. В храме было много 

рогов от диких зверей. 

Эта семантико-семиотическая глубина древних языческих и христиан-

ских символов входит в произведения выдающихся мастеров современности. 

Как известно, основными типами деревянных строений в России были:  

избы (жилые постройки); хоромы, бревенчатые ансамбли (позднее – дворцовая 

архитектура); храмы, церкви и часовни – культовое зодчество: хозяйственные 

постройки .Использовалось двадцать семь пород древесины (сосна, береза, липа 

(северные породы), кедр, лиственница, пихта, самшит, тис, тук, каштан, грец-

кий орех (южные породы) и др.). Основа деревянной постройки – «сруб» – 

скрепленные в четырехугольник бревна, «в режь» – редко положенные, «в ла-

пу» - венцы плотно прилегают друг к другу, «в обло» - концы бревен выходят 

за пределы стены, ряд бревен – «венец», нижний венец – «ряж». 

Виды шатровых храмов: шатровый восьмерик с прирубами («восьмерик 

от земли»); восьмерик на крестообразном в плане основании; восьмерик на чет-

верике (прямоугольное в плане здание переходит в восьмиугольный сруб, пере-

крытый шатром); шатёр венчает не восьмерик, а сруб, имеющий 6, реже — 10 

сторон; многошатровый храм – сочетание столпов — восьмигранного и не-

скольких восьмериков на четверике (рисунок 2 Георгиевская церковь на Верх-

ней Тойме– центральный восьмиугольник, к которому с востока прирублен 

квадрат алтаря, а с запада — квадрат паперти). Эти образы древнерусского зод-

чества становятся основополагающими прототипами для современного декора-

тивно-прикладного искусства, например, деревянных дарохранительниц. 
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а. 

 

 

 

б. 

Рисунок 2 – Георгиевская церковь на Верхней Тойме (а. перспектива, б. план) 
 

По типу воспроизводимых зданий модели дарохранительниц по мотивам 

деревянных древнерусских храмов могут воспроизводить светские и церковные 

сооружения, по конструктивному признаку делиться на – раздвижные и нераз-

движные. Модели могут воспроизводить какую-то отдельную часть архитек-

турного ансамбля. Также существует большое количество цельных моделей все-

го сооружения в заданном масштабе (рисунок 3).  

Как правило дарохранительницы из дерева обязательно покрывали лаком 

или красили масляными красками. Для изготовления деталей использовали кар-

тон, холст, гипс, мастики, воски, свинец, мрамор и накладки из бронзы. Также 

для украшения применялась резьба по дереву и кости, позолота; окраска, ими-

тирующая естественную фактуру разных пород камня. Экстерьер был пред-

ставлен рисунком мозаичного пола, росписями интерьеров и рельефными ком-

позициями. Это заимствовано из исторической практики работы над подобны-

ми изделиями [5, c. 40]1.  

 

                                           
1
Шевченко В.Г.  Проектные модели в русской архитектуре 18-19 века // Проблемы синтеза искусств и 

архитектуры. Вып. 15. Л., 1983. С. 40. 



170 
 

 

Рисунок 3 – Современная модель деревянной дарохранительницы по мо-
тивам деревянного древнерусского зодчества. XXI в. 

 

Дерево не устаревает в своих эстетических качествах как материал для 

скульптуры, арт-объектов, предметов быта.  

Так, например, С. Коненков в своих произведениях скульптор сумел вы-

разить национальный характер, воплотить образы русского фольклора. Под 

резцом мастера оживали знакомые с детских лет персонажи русских сказок и 

былин. «Старичок-полевичок», «Лесовик», “Пан, играющий на дуде” (рисунок 

4) и др. 

 

 

Рисунок 4 – С. Коненков Пан, играющий на дуде 
1958 

 

От архитектуры, скульптуры дерево как материал активно используется в 

современном ювелирном искусстве. Украшения из дерева эффектно выглядят 
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на льняной и хлопковой одежде в летний сезон. В холодный зимний период они 

хорошо сочетаются с шерстяной тканью, с вязаными вещами.  Прекрасно гар-

монирует дерево со всеми видами кожи и замши, с шелком. Деревянные ожере-

лья, амулеты гармонируют с тканями, имеющими природные оттенки – беже-

вый, песочный, зеленый, синий, а также с монохромными цветами – черным, 

серым и белым (рисунок 5). Самостоятельно может быть изготовлена бижуте-

рия из дерева и эпоксидной смолы. Эпоксидная смола – это состав, который со-

стоит из двух компонентов. Оба эти компонента являются жидкими, но при 

смешивании происходит реакция, приводящая к образованию твердого вещест-

ва. Смола различается по густоте, поэтому из неё можно делать, как плоские, 

так и объемные украшения. Разной бывает и степень прозрачности смолы. Для 

изготовления украшений следует использовать особый вид этого вещества, на-

зываемый ювелирным. В некоторых случаях, дерево под бижутерию окрашива-

ется, изящно смотрится художественная роспись. Особенно ценится бижутерия 

из дерева ручной работы, так как такие изделия, как правило, уникальны.  

Комплект в стиле этно можно составить, надев сарафан с этническим ор-

наментом и короткие деревянные бусы. Дополнит ансамбль плетеная сумочка с 

деревянным декором и шляпка из соломки. Ансамбль в стиле кантри получит-

ся, если скомбинировать узкие джинсы с клетчатой ковбойкой и замшевыми 

сапожками. В такой комплект прекрасно впишутся округлые деревянные серьги 

или бусы из крупных деревянных бусин, а также, широкий кожаный браслет 

(рисунок 6).  

 

 

Рисунок 5 – Современное ювелирное украшение из древесины на модели 
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Рисунок 6 – Современное ювелирное украшение из древесины на модели 

 

Таким образом, дерево является органичным природным материалом для 

архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного и ювелирного искусства. 

Техники и технологии применения различных пород дерева в искусстве и тех-

нологии его обработки совершенствуются. Образы искусства России переос-

мысливаются, интерпретируются, стилизуются в современных произведениях 

художников и дизайнеров, указывая один из путей развития отечественного ис-

кусства. 
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Аннотация: В статье рассматривается ювелирное искусство Китая на основе кол-

лекции «Искусство Востока», экспонируемой в Государственном Эрмитаже в Санкт-
Петербурге. Выясняется уникальность подхода в выборе материалов и образов китайскими 
мастерами при создании художественных изделий – заколок и шпилек, используемых для 
создания традиционных головных уборов. Особое внимание уделяется выяснению эстетиче-
ских предпочтений и технологии изготовления данных художественных изделий. 
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В данной статье мы рассмотрим особенности значимой части культуры 

Китая -ювелирного искусства. Китайское ювелирное искусство – одна из древ-

нейших форм декоративно-прикладного искусства. Это образец предметов ис-

кусства, отражающих специфику религиозно-мифологических традиций стра-

ны, представления целого народа о человеке и мире его окружающем. Украше-

ния, созданные китайскими мастерами абсолютно неповторимы – они отлича-

ются своеобразием форм, деликатной, изящной работой ремесленников и при-
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менением необычных материалов. Основной целью данной работы является 

изучение китайских украшений – заколок и шпилек, используемых для созда-

ния традиционных головных уборов. Особое внимание уделяется выяснению 

эстетических предпочтений и технологии изготовления данных художествен-

ных изделий, представленных в коллекции Государственного Эрмитажа. Ос-

новные задачи работы – изучение истории возникновения уникальной техники 

китайских мастеров, изучение символических образов, воплощенных в издели-

ях китайский мастеров. 

В данной статье используется следующие методы исследования: истори-

ко-описательный, историко-сравнительный, аксиологический, искусствоведче-

ский. Данная исследовательская работа направленна на изучение коллекции 

«Искусство Востока» в Эрмитаже. На выставке представлены китайские юве-

лирные изделия, украшения. Коллекция преимущественно состоит из украше-

ний для волос и прочей бижутерии. 

Уважение китайского исторического наряд давно стало народной тради-

цией и ювелирные украшения являются неотъемлемой его частью. Однако изу-

чению особенностей искусства азиатских стран в отечественном творческом 

образовании отводится второстепенная роль, чем и обуславливается актуаль-

ность выбранной темы для нашего исследования. 

В традиционной китайской культуре все камни минерального и органиче-

ского происхождения считались ценными, достойными для изготовления укра-

шения или оберега [3, 11с.].  Испокон веков цвет камня и его магические свой-

ства имели намного большее значение, чем прозрачность и другие эстетические 

характеристики. Культ природы является отличительной особенностью декора-

тивно-прикладного искусства Поднебесной, поэтому зачастую обрабатывались 

именно природные материалы – рог, черепаховый панцирь, эмаль и дерево [4, 

837-839с.].  Элита Китая любила бронзу, золото и серебро, священными мате-

риалами считались нефрит, жемчуг и коралл. Стоит отметить, что с начала эпо-

хи Шань до эпохи Хань предпочтение отдавалось бронзе – изделия из золота и 

серебра были обнаружены под Пекином в гораздо меньших количествах. Пер-
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вый подъем популярности золота произошел в связи с распространением буд-

дизма при правлении пятой династии – им декорируются крыши пагод и статуи 

Будды. Его могли позволить себе чиновники и их жены. Оно олицетворяет свет 

(солнце) и озарение, оно символически противопоставляется серебру (лунному 

началу).   В тот же период среди высших слоев общества появилась традиция 

обмениваться украшениями и бижутерией в качестве подарка, в том числе и 

украшениями для волос. 

 В целом, семантика белых камней часто связана с определенными рели-

гиозными убеждениями Любовь китайцев к жемчугу также обуславливается 

буддизмом – жемчуг отождествлялся драгоценностью Мани, обозначавшей 

Будду, его священное учение и чистоту намерений. Например, при правлении 

династии Цин крупные жемчужины могли использоваться для декорирования 

ранговых атрибутов аристократов, в том числе императора. Символическое 

значение жемчуга заключалось в потенциальности, женскости и бессмертии. 

В камнях при использовании ценились прежде всего их свойства как ат-

рибутов защиты и поддержки их обладателей, а также украшения играли роль 

оберегов. По этой причине огранка казалась неприемлемой китайским мастерам 

– камни лишь шлифовались. Во времена династии Цин так же существовала 

ранговое разделение в ношении камней. Так, первый ранг гражданских или во-

енных чиновников можно было узнать по наличию атрибутов из рубина в наря-

де, второй ранг носил украшения из резного коралла, а третий – из сапфира. 

Более того, известно, что императору было положено надевать ювелирные из-

делия разных цветов и материалов в зависимости от ритуала, на котором он 

присутствовал.  

   В китайских ювелирных изделиях использовались классические образы. 

Выявление глубинного смысла культуры невозможно без осмысления ее сим-

волической составляющей. Обращение к ювелирной культуре поспособствует 

пониманию особенностей мировоззрения народа и его доминирующих ценно-

стей. Именно поэтому, особое значение имеет семантика образов на изделиях и 

технологии их изготовления. 
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Например, в китайской культуре часто встречаются образы дракона и фе-

никса. Легенды о фениксе и драконе проникли в народные пословицы китай-

ского населения, поэзию и массовую культуру. Феникс (рисунок 1) символизи-

рует женское начало. Шпилька относится к виду Тиаосинь - китайская заколка 

для волос, которую женщины династии Мин носили в пучке волос. Феникс – 

король птиц, несущий силу огня и обращенный к солнцу, символизирует красо-

ту и гармонию. Дракон, священный зверь – мужское начало, существо, при-

ближенное к воде, олицетворяющее силу, непредсказуемость и стремление 

приблизиться к небесам. По этой причине ювелирные изделия с изображением 

феникса обычно принадлежали женщинам, а драконов носили мужчины [1, 

162-163с.]. Например, оказавшись на территории Китая в XVIIвеке после мань-

чжурского завоевания, можно было заметить, что самое пафосное украшение с 

изображением дракона носил император (какое-то время никто кроме него не 

мог носить атрибуты со священным образом дракона). Украшения с фениксом 

могли быть частью гардероба императрицы или наложниц. Корона императри-

цы Сяоцзи была украшена 12 драконами и 9 фениксами. Данное украшение им-

ператрица могла надеть на мероприятие особой важности: официальный прием 

или при посещении храма. 

Сочетание этих образов дракона и феникса ассоциируется у китайцев с 

ожиданием любви и брака. В экспозициях и декоративных ювелирных изделиях 

Драконы и Фениксы часто появляются попарно, символизируя прекрасный 

смысл стабильности и счастья. 
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Рисунок 1 – Заколка феникс XVII-XVIII 
 

Также в рассмотренной коллекции присутствовали изделия с изображе-

нием лягушки (рисунок 2) и краба (рисунок 3). Образ лягушки в китайской 

культуре достаточно неоднозначен. Он может быть символом невежества или 

наоборот – предвестником финансового процветания – оба эти значения насле-

дие мифов и легенд. Наиболее известна китайская трёхногая лягушка, которая 

по китайским поверьям способна привлечь своему хозяину богатство и защи-

тить уже имеющиеся сбе- режения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Шпилька с изображением лягушки. XVII-XVIII в 
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Образ краба ассоциируется в культуре Китая со спокойствием, умиротво-

рением и способностью гарантировать баланс между различными аспектами 

жизни. Считается, что краб, выполненный из нефрита, выполнял роль афроди-

зиака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Заколка с крабом. XVII-XVIIIв 
 

В изготовлении заколок и шпилек для волос китайцы использовали тех-

нику инкрустации филиграни, нередко называемую «высоким искусством рабо-

ты с золотом», она представляет собой комбинацию двух достаточно сложных 

ювелирных техник: филигрань (плетение из проволоки) и инкрустацию. Мето-

дика данной техники заключается в использовании тонкого металлического 

плетения, изготовленного из спаянных золотых, серебряных и медных нитей, 

которые применялись при изготовлении художественных композиций в юве-

лирных изделиях, позже украшаемых драгоценными камнями. Подобные про-

изведения искусства могли себе позволить лишь члены императорской семьи и 

чиновники – ценные материалы и тщательная работа лучших мастеров дорого 

обходились. 

Основы эмалировки, также использованные в исследуемых украшениях, в 

Поднебесную завезли миссионеры из Центральной Азии во времена правления 

династии Мин. 
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Техника эмалировки состоит из нескольких последовательных шагов: 

ковка, плетение и спайка медной проволоки, заполнение эмалью, обжиг, поли-

ровка и, золочение. Изделия, выполненные в технике китайской перегородча-

той эмали, вызывают восхищение комплексностью орнаментальной компози-

ции и детальностью. Работы китайских мастеров почитались наряду с высоки-

ми произведениями искусства и нередко выставлялись во дворце императора. 

Обе техники не перестают развиваться и модифицироваться и сегодня. 

Например, наблюдать кропотливую работу мастеров можно на шпильке с 

фениксом (рисунок 4). Именно уникальная технология изготовления позволяет 

добиться такой тонкой работы при создании хвоста и крыльев феникса. Слож-

ность и детализированности композиции в данном изделии поражают. 

 

Рисунок 4 – Шпилька с фениксом. XVII-XVIIIв. 
 

Исследуя культурное наследие Китая, невозможно не обратить внимание 

на изделия ДПИ, поражающие тонкостью выполненной работы, комплексно-

стью композиции, виртуозностью работы с материалом, любовью обращения к 

мифам и легендам, присущей китайским мастерам. 
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Особая семантическая роль ювелирных изделий прослеживается при их 

изучении. Украшения для волос указывают на социальную принадлежность но-

сителя, ранг, его пол или возраст. Безусловно, подход к материалам в Китае 

значительно отличался от западноевропейского. 

В данной статье особое внимание было уделено головным украшениям 

(шпилек, заколок), имеющих особое значение среди населения Поднебесной. 

Особенности менталитета жителей Китая объясняют тяготение китайских мас-

теров к применению зооморфных и растительных орнаментов в изделиях. 

В настоящее время мастера ювелирного дела продолжают создавать изде-

лия с применением древних техник и образов, а также вступают в творческий 

диалог с классическими жанрами. 
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Промышленная сфера подразумевает массовый выпуск каких-либо изде-

лий. И в этом ей помогает 3D моделирование. Под 3D моделированием пони-

мают процесс создания пространственной трёхмерной модели объекта, детали, 

тела, предмета, персонажа, строения как стационарного предмета, так и дина-

мического. Данный процесс позволяет точно воспроизвести текстуру, размер, 

форму объекта, оценить эргономику и внешний вид изделия. Он используется 

во многих отраслях промышленности, затрагивая машиностроение, производ-

ство мебели, одежды и т.д. 

В промышленности 3D моделирование включает в себя разные стороны 

готового изделия: функциональность и дизайн. Сперва моделирование затраги-
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вает функциональную часть. Например, если говорить о диване, то на нём 

должна быть поверхность для удобного сна и отдыха, если проектируется хо-

лодильник, то его основная функция - организация хранения продуктов пита-

ния.  

Дизайн изделия также учитывается при моделировании и далеко не в по-

следнюю очередь. В особенности, когда заходит речь об эстетике, которая иг-

рает немалую роль. Например, можно смоделировать новый дизайн сумки или 

кузова автомобиля и оценить его фотореалистичную визуализацию. 

При помощи 3D-моделирования в производство внедряются новые меха-

низмы и изделия. К примеру, любая деталь автомобиля когда-то была смодели-

рована и спроектирована. Помимо этого, 3D-моделирование применяется для 

модернизации готовых изделий. 

3D моделирование в промышленной сфере помогает значительно сэконо-

мить. Дело в том, что при воспроизведении любых чертежей и проектов всегда 

появляются ошибки. Если они будут исправлены в ходе моделирования, веро-

ятность возникновения их в процессе испытаний и эксплуатации сводится к ну-

лю. 

Использование 3D моделирования для решения задач промышленного 

предприятия даёт некоторые преимущества: снижение затрат на изготовление 

каких-либо изделий; очень быстрая разработка новых изделий; простота ис-

пользования готовых изделий. В роли программной среды для 3D-

моделирования наиболее популярными выступают следующие: Autodesk 3ds 

Max — полнофункциональная профессиональная программная система для 

создания и редактирования трёхмерной графики и анимации. Она включает в 

себя самые современные средства для художников и специалистов в сфере 

мультимедиа. AutoCAD — двух-трёхмерная система автоматизированного про-

ектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. AutoCAD и спе-

циализированные приложения на его основе используются в машиностроении, 

строительстве, архитектуре и других областях промышленности. 3dsMax боль-

ше подходит для разработки дизайна различных изделий: бутылок, банок, па-
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чек, упаковок и т. п. А в AutoCAD можно разрабатывать различные конструк-

ции, планы жилых/общественных помещений, строительные изделия, различ-

ные декоративные изделия и прочие продукты инженерного характера разной 

сложности. 

Стоит отметить, что качественная 3D визуализация показывает все осо-

бенности и преимущества будущего изделия. Поэтому данный подход активно 

применяется при презентациях новых объектов перед инвесторами. Использо-

вание программы для 3D моделирования в промышленности даёт огромное 

преимущество над альтернативными методами проектирования и, при грамот-

ном подходе, может стабильно повысить уровень предприятия при помощи 

увеличения ассортимента поставляемых продуктов. Это позволит принимать 

заказы от других фирм из различных областей деятельности, таким образом, 

увеличив конкурентоспособность предприятия на рынке и получаемый доход. 
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Оптические технологии, которые мы применяем ежедневно довольно 

обширны. Объективы технического зрения, наблюдения, передачи художест-

венного изображения разнообразны и технически совершенны. Столь большое 

многообразие ведет к эффекту «замыленности» принятию «достаточности» то-

го изображения, которое получается без усилий с помощью мобильного теле-

фона, например. Однако, проблема создания нужных визуальных эффектов 

становиться только острее на фоне появления все новых и новых «совершен-

ных» оптических систем. Крупные компании все чаще обращают внимание на 

не стандартные идеи в оптике, цифровые эффекты, создающие «ощущения» 

пленки, старой картинки и т. д.    
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В работе поставлен вопрос о процессе создания объектов для дизайна в 

фотографии с технической точки зрения; разработки. практических приемов 

быстрого анализа оптических систем для практического применения в области 

создания объектов дизайна. 

Изобразительное искусство – будь то живопись, фотография, кино или 

анимация – отображает действительность с большим или меньшим отклонени-

ем, что может быть связано с авторским замыслом, восприятием, но также мо-

жет оказаться следствием технических ограничений. Так, поскольку идеальный 

объектив является нереализуемым на практике концептом [1], фотограф ис-

пользует неидеальную оптику, строящую изображение с ошибками, которые 

называются аберрациями. Получаемые изображения, как и окружающая реаль-

ность, человеком воспринимаются с помощью зрения, осуществляемого глазом 

– также неидеальной системой [2]. Следовательно, оптические искажения яв-

ляются неотъемлемой составляющей любого зрительно воспринимаемого объ-

екта, а значит вносят значительный вклад в создание и восприятие предметов 

искусства. 

В работе исследовали аберрации оптических систем и сопоставляли их с 

художественными эффектами, которые могут быть достигнуты с их помощью в 

изобразительном искусстве. 

Основные виды аберраций оптических систем 

Оптические аберрации – это ошибки построения изображения, связанные 

с отклонением луча от направления, присущего идеальной оптической системе. 

Среди аберраций выделяют монохроматические (проявляются для пучка света 

одной длины волны) и хроматические (проявляются для полихроматического 

пучка) [1].  

Среди монохроматических искажений можно выделить аберрации перво-

го порядка, связанные с неидеальным расположением плоскости изображения – 

это дефокусировка и наклон. 

При наклоне плоскости изображения относительно оптической оси в фо-

кусе остается лишь изображение на пересечении фокальной плоскости и плос-
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кости изображения, с удалением от линии пересечения дефокус становится все 

более выраженным. 

Величина монохроматических аберраций третьего порядка или аберрации 

Зейделя зависит от угла поля зрения объектива и/или размера входного зрачка 

(апертуры) [1]. Существуют также искажения пятого и более высоких поряд-

ков, вносящие заметный вклад в системах с большой апертурой [3]. 

Среди хроматических аберраций выделяют:  осевой хроматизм – поло-

жения фокальных плоскостей на оси для коротковолновых и длинноволновых 

пучков света различны; латеральный хроматизм – увеличение системы для ко-

ротковолновых и длинноволновых пучков света различается и изменяется от 

оси к краю изображения. Перечисленные искажения присущи и глазу, но более 

заметны они в фотографических объективах и наблюдательных приборах. 

Человеческий глаз является сравнительно простой оптической системой, 

его оптические искажения не являются хорошо исправленными, но особые уст-

ройство сетчатки и обработка сигнала делают изображение, формируемое гла-

зом, непохожим ни на изображение исправленного объектива, ни на изображе-

ние неисправленного объектива [2]. 

Наиболее важная особенность зрения – его центральная ориентирован-

ность: глазом отчетливо различимы только объекты, находящиеся на оптиче-

ской оси [2], причем разрешающая способность ограничена сферической и 

хроматическими аберрациями [4].  

Периферическое зрение характеризуется нечетким изображением пред-

метов, связанным с влиянием астигматизма, а также искажением геометриче-

ского подобия в силе присутствия бочковидной дисторсии [2]. 

Перечисленные особенности человеческого зрения находили отражение и 

в живописи. Художники-импрессионисты, картины которых неразличимы 

вблизи, использовали ограниченность разрешения глаза на оси. Главный объект 

художники изображают как правило на значительном расстоянии от краев изо-

бражения, что является следствием естественности центральной композиции 

для восприятия. На многих картинах и гравюрах можно заметить дисторсию — 
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ограниченную глубину резко изображаемого пространства, а некоторые авторы 

делали акцент на своих полотнах избирательно на тангенциальных или на са-

гиттальных линиях, имитируя тем самым полевые аберрации глаза [2]. 

Следовательно, существует понимание об эстетической ценности тех или 

иных оптических аберраций, которые используются в качестве выразительного 

средства [5], хотя также это может быть следствием использования художника-

ми в прошлом вспомогательных оптических систем с применением линз и зер-

кал для написания картин [6]. 

Многие фотографические объективы имеют больший в сравнении с гла-

зом размер входного зрачка, благодаря чему обладают меньшей глубиной резко 

изображаемого пространства [7]. Вследствие этого в фотографии в сравнении 

со зрительным восприятием и в сравнении с живописью больший вклад в изо-

бражение вносит пространство, находящееся вне зоны фокуса, называемое 

японским словом «боке» — «размытость», «нечёткость») [8]. 

В портретной фотографии на рубеже XIX и XX веков пользовались попу-

лярностью так называемые софт-фокус объективы [9], предназначенные в ос-

новном для портретной съемки и формирующие свободное от геометрических 

искажений изображение, но с ярко-выраженной размытостью изображения в 

зоне фокуса. 

Для достижения подобного эффекта объектив должен иметь большую ос-

таточную сферическую аберрацию, которая формирует вокруг изображения 

каждой точки изображения ореол, чем достигается различимость на фотогра-

фии основных элементов изображаемого объекта при скрадывании мелких де-

талей и размытии контрастных границ. 

Сферическая аберрация оказывает также сильное влияние на характер бо-

ке. При наличии отрицательной сферической аберрации, характерной для объ-

ективов типа «монокль» и «перископ», диски боке в пространстве за фокальной 

плоскостью не имеют отчетливой границы и размытие обретает плавный, ров-

ный характер, в то время как диски боке в пространстве перед фокальной плос-

костью обладают ярким кантом. Если же сферическая аберрация имеет поло-
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жительный знак (объективы типа «Триплет Кука», «Тессар»), то характер боке 

меняется с точностью до наоборот. Характер изображение в зоне фокуса от 

знака сферической аберрации не зависит. 

Некоторые из оптических искажений позволяют усиливать акцент на 

объекте съемки в случае центральной композиции. Недоисправленная кривизна 

поля изображения позволяет достигать сильного выделения объекта съемки, 

расположенного в центре кадра, за счет усиливающегося от центра к краю раз-

мытия заднего плана. Кривизна поля изображения дает возможность и более 

сложной компоновки кадра с множеством объектов: для этого их возможно 

расположить в пределах фокальной поверхности, что можно выполнить более 

непринужденным образом, чем в случае объектива с плоским полем изображе-

ния. 

Схожее с кривизной поля влияние на характер изображения может иметь 

астигматизм оптической системы. Астигматизм, в отличие от кривизны поля, 

приводит к снижению резкости изображения, поскольку при астигматизме фо-

кусировка возможна либо на тангенциальных, либо на сагиттальных лучах. 

Иначе проявляется влияние комы. Ее наличие приводит к резкому сниже-

нию резкости изображения с удалением от оптической оси, причем размытие в 

зоне фокуса оказывается асимметричным в отличие от размытия при наличии 

сферической аберрации. Неравномерное распределение энергии в коматиче-

ском пучке света [1], [3] приводит к появлению у дисков боке яркой окантовки. 

Наличие комы позволяет реализовать эффект яркого «чешуйчатого» или «чере-

пичного» боке, которое позволяет добиваться в сочетании с другими аберра-

циями сильного отделения объекта съемки от фона. 

Дисторсия среди аберраций объективов занимает особое значение, по-

скольку не ухудшает резкость изображения, но искажает геометрическое подо-

бие сцены. Большинство фотообъективов имеют малый уровень остаточной 

дисторсии, но в некоторых из сверхширокоугольных систем бочковидная дис-

торсия не исправлена вовсе – такие объективы называют «рыбий глаз» (англ. 

«fisheye»). Такой способ коррекции аберраций применен не только по причине 
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относительной простоты реализации, но и связан с применением сильной дис-

торсии в качестве художественного приема – бочкообразная дисторсия у 

сверхширокоугольного объектива позволяет бороться с перспективными иска-

жениями по краям кадра (неестественное «вытягивание» объектов) и визуально 

приближает расположенные по центру объекты. 

Хроматические аберрации, существенно снижающие резкость изображе-

ния, редко рассматривают как полезное с художественной точки зрения явле-

ние, но в последнее время есть тенденция к использованию их как художест-

венного эффекта [9]. Более того, это явление находит отражение в анимации, 

видеоиграх [10] и даже логотипах. Сферохроматические искажения приводят к 

появлению симметричного цветного обрамления у дисков боке, хроматизм ко-

мы и астигматизма – к появлению асимметричной цветной бахромы или каймы. 

Таким образом, известные художественные эффекты напрямую связаны с 

проявлением тех или иных аберраций: софт-фокус – сферическая аберрация, 

радиально-симметричное размытие вокруг объекта съемки – кривизна поля, 

«завихрение» боке или «эффект большой скорости» – кома и астигматизм. Сле-

довательно, техническое совершенство не является наиболее эстетически цен-

ным результатом в изобразительном искусстве: совершенно ясно, что ошибки 

изображения – аберрации – помимо фотографии и кино неочевидно намеренно 

присутствуют в живописи и добавляются туда, где их изначально не было вовсе 

(анимация и видеоигры). 
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Вопрос доступности среды является приоритетным для обеспечения рав-

ных социальных возможностей всех слоев населения. С ростом темпов разви-

тия крупных городов особенно актуальны исследования доступности городской 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Об обеспечении прав и возможностей инвалидов в Росси начали говорить 

на рубеже 90-х годов XX века [1]. Однако осознанные шаги в решении проблем 

доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями на-

чались после подписания “Конвенции о правах инвалидов” в 2008 году, одним 

из основополагающих требований которой является обеспечение доступности 

безбарьерной среды жизнедеятельности [2, 3].  

Согласно ГОСТ Р 59811-2021, безбарьерная среда представляет собой 

среду жизнедеятельности, в которой отсутствуют или сведены к минимуму фи-

зические, средовые, информационные и социально-психологические барьеры 

[4]. Доступная среда определяется как окружающая среда, в которой отсутст-

вуют или сведены к минимуму физические и навигационные барьеры для ма-

ломобильных групп населения, в том числе инвалидов [4, 5]. Исходя из данных 

определений, принцип «безбарьерности» и «доступности» строится на создании 

условий, обеспечивающих беспрепятственное перемещение и досягаемость 

объектов инфраструктуры города всем группам населения. 
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Наибольшие проблемы, связанные со свободой передвижений в условиях 

городской среды, испытывают маломобильные группы населения. Маломо-

бильные группы населения (МГН) – лица, которые испытывают затруднения 

при ориентировании в пространстве, самостоятельном передвижении или полу-

чении доступа к информации или услугам [6, 7, 8]. К маломобильным группам 

населения относятся следующие категории граждан [6, 7, 9]: инвалиды, лица 

пожилого возраста, беременные женщины, лица с малолетними детьми, лица, 

использующие детские коляски, другие лица, вынужденные в силу устойчивого 

или временного   физического   недостатка   использовать   для   своего пере-

движения вспомогательные средства и приспособления. 

Проведенные в рамках исследований социологические опросы выявили 

острую потребность данных групп населения в адаптации к существующим ус-

редненным условиям жизнедеятельности или же адаптации этих условий к их 

потребностям. Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» (статья 15) [10], разработка и формирование 

концепции доступной среды, адаптация городской среды под нужды маломо-

бильных граждан является задачей всех уровней органов государственной вла-

сти. В соответствии с данными законодательства во многих регионах страны 

проводятся исследования (с привлечением научных специалистов различных 

отраслей), посвященные оптимизации и повышению доступности городской 

среды. Аналитические и социологические изыскания направлены на комплекс-

ный анализ проблем людей с ОВЗ и сбор данных, позволяющих выявить кон-

кретные потребности определенных групп населения. Согласно данным иссле-

дований, граждане, относящиеся к МГН, отмечают, в большей степени, недос-

тупность спортивных, жилых объектов и транспорта [12]. Основываясь на этом, 

существует ряд предложений, позволяющий улучшить качество жизни маломо-

бильных граждан. Например, предлагаются варианты типовых решений жилых 

помещений и переустройства входных групп с учетом возможностей инвалидов 

[16]. Для решения затруднений, связанных с передвижением по городу, в Омске 

специалистами СибАДИ были разработаны и предложены рекомендации по со-
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ставлению специализированных транспортных маршрутов, переоборудованию 

и сооружению адаптированных остановочных пунктов [13, 14]. А ряд компа-

ний, используя систему поэтапного повышения показателей доступности, вво-

дит специально оборудованные вагоны и средства подъезда к ним [17]. К ряду 

таких компаний относится Московский метрополитен. Известно о результатах 

проделанной работы по благоустройству станций метро: установка лифтов, 

введение в эксплуатацию новых подвижных составов с расширенными дверьми 

и увеличенным внутренним пространством, строительство новых более ком-

фортабельных станций, соответствующих потребностям граждан, в том числе 

испытывающих проблемы с передвижением. Однако важна оборудованность не 

только новых, но и построенных ранее станций. 

На официальном сайте московского метрополитена размещена информа-

ция о доступности каждой станции. Для маломобильных граждан интерес пред-

ставляют изображения (рисунки 1 – 2), информирующие о возможности сопро-

вождения и наличии лифтов на станции [15]. Проанализировав представленные 

в источнике данные, было выявлено следующее: 

1. Доступность для МГН станций метрополитена обусловлена только воз-

можностью поддержки маломобильных граждан (сопровождение) и на-

личием лифтов. 

2. На основании 2х представленных критериев выявлено, что для МГН не-

доступно 100 из 233 станций (42,9 %). 

3. Не представлены параметры лифтов. 

4. Не представлена информация об альтернативных путях доступа (кроме 

лифта) к станции (наличие пандусов и их параметры). 

Для многих маломобильных граждан важна самостоятельность в дейст-

виях и передвижении, в следствии чего они неохотно прибегают к услугам со-

провождения. Однако в ходе использования инфраструктуры метрополитена 

они сталкиваются с рядом затруднений, вызванных конструкцией пандусов, их 

параметрами и несоответствием габаритов этих сооружений размерам их 
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средств передвижений (инвалидных и детских колясок, чемоданов, других при-

способлений, обеспечивающих опорно-двигательную функцию человека). 

 

 

Рисунок 1 – Пиктограмма службы поддержки в метро 

 

 

Рисунок 2 – Пиктограмма лифта 

 

Были проанализированы нормативные документы, в которых приведены 

численные значения пандусов для пользования МГН без поддержки сопровож-

дающих [8]. Полученные данные сравнены с реальными параметрами пандусов, 

замеренными в трех контрольных точках московского метрополитена (таблица 

1) [8]. 

Таблица 1. Параметры пандусов для маломобильных групп граждан 
Пандус 

 

Критерий 

Пандус 1 Пандус 2 Пандус 3 Удовлетворяю-

щие нормам па-

раметры 

Место нахож-

дения 

Комсомоль-

ская 

Черкизов-

ская 

Преображен-

ская площадь 

 

Вид  Стационар-

ный 

Стационар-

ный 

Стационар-

ный 

 

Высота мар-

ша, м 

1,75 1,52 1,42 0,8 

Длина, м 4,83 4,31 3,93 0,9 
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Ширина пра-

вого полотна 

колеи, м 

0,3 0,14 0,2 Не регламентиро-

вано 

Ширина лево-

го полотна 

колеи, м 

0,16 0,31 0,47 Не регламентиро-

вано 

Общая шири-

на, м 

0,77 0,77 1,09 0,9 – 1,0 

Высота коле-

соотбойного 

устройства 

(бортик), м 

0,04 0,03 0,05 0,1 

Высота по-

ручней, м 

0,82 1,01 0,97 

0,67 

0,85 – 0,92 

0,7 

 

Анализ таблицы позволяет говорить об отклонениях размеров пандусов 

от удовлетворительных нормативных значений, что может значительно затруд-

нить передвижение МГН.  

Кроме этого, данные испытаний, проведенных с детскими колясками раз-

личной конфигурации, указывают на невозможность использования многих со-

временных моделей при передвижении на станциях метрополитена. Основной 

причиной является меньшее, чем между полотнами пандуса, расстояние между 

шасси коляски [11]. 

Все выявленные несовпадения в регламентирующих документах и техни-

ческих возможностях существующих пандусов и вспомогательных средств пе-

редвижения маломобильных граждан создают, в первую очередь, информаци-

онный барьер при пользовании метрополитеном. На официальном сайте Метро 

Москвы представлен список станций без эскалаторов с дополнительными по-

метками о наличии лифтов, но информация представлена в виде простого пере-
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числения в документе Microsoft Word. Это неудобная форма подачи информа-

ции, ненаглядная, из-за чего – недоступная. 

На основании проведенных исследований, предлагается разработать про-

ект «Карты доступности» московского метрополитена, позволяющий МГН со-

ставлять доступный маршрут движения. Доступный маршрут движения – пло-

щади, помещения, места обслуживания позволяющие беспрепятственно дос-

тичь конечной точки маршрута [5, 6]. «Карта доступности» в данном случае 

представляет собой схематическое графическое обозначение веток московского 

метрополитена с подписью наименований станций и обозначением станций, 

имеющих удовлетворительные параметры доступности и проходимости лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, специальным символом. Для разра-

ботки «Карты доступности» необходимы следующие этапы: 

1. Первичный анализ доступности площадей станций (выявить наличие 

лифтов, пандусов и определить их внешнее состояние). 

2. Изучение технических параметров имеющихся в эксплуатации пандусов, 

проверка их соответствия нормам. 

3. Разработка специализированного элемента визуальной коммуникации. 

4. Составление графического отображения карты доступности на основе 

схемы московского метрополитена, с учетом обозначения удобных для пользования 

МГН станций. 

5. Испытание удобства пользования Картой доступности, исправление не-

точностей и ошибок. 

Для МГН важно не только физическое отсутствие препятствий, но и от-

сутствие информационного барьера. Разработка и введение в эксплуатацию 

специальной графической карты доступности станций московского метрополи-

тена позволит маломобильным гражданам планировать доступный маршрут с 

учетом их физических возможностей. Это поможет сократить время, затрачи-

ваемое на получение необходимых услуг, и в целом поспособствует улучше-

нию качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Развитие цифровых технологий и повышение популярности образования 

в сфереIT делают все более привлекательным профиль подготовки бакалавров 

«Прикладная информатика в дизайне» в рамках направления 09.03.03 для аби-

туриентов, которые хотят получить востребованное образование и вместе с тем 

творчески реализовать себя [1]. Данный профиль близок по духу ко многим 

профилям направления29.03.04 - «Технология художественной обработки мате-

риалов», но в отличии от них дает обширные знания в области информацион-

ных технологий. 

Программа бакалавриата, реализуемая в Национальном исследователь-

ском технологическом университете «МИСИС» по профилю «Прикладная ин-

форматика в дизайне», направлена на подготовку специалистов, обладающих 

развитым творческим мышлением, в области ComputerScience и DigitalDesign, 

на основе гибкой траектории обучения [2]. Так уже несколько лет в образова-

тельную программу входит изучение дисциплины «Художественная обработка 

материалов». Студенты имеют возможность выбрать или ее или «Художествен-

ное материаловедение». Обе дисциплины строятся на изучении материалов, 

доступных и перспективных технологий их обработки для воплощения задумки 

дизайнера. 

Вне зависимости от выбранной дисциплины концепция изучения строит-

ся на рассмотрении различных материалов, взаимосвязи их свойств и строения, 

особенностей технологий изготовления художественно-промышленных изделий 

с учетом специфики сырья, а также ограничений, которые она накладывает на 

возможные варианты дизайна. 

Курс состоит из пяти разделов, раскрывающих основные материалы и 

технологии, применяемые при создании объектов дизайна, в том художествен-

но-промышленных изделий. 

Первый раздел посвящен рассмотрению актуальности художественной 

обработки материалов, а также классификациям материалов, их свойствам и 

стандартам. Второй раздел «Природные материалы» рассматривает древесные и 

каменные материалы, технологии производства художественно-промышленных 
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изделий из них. Третий раздел «Материалы и изделия, получаемые путем обжи-

га и плавления» посвящен металлам (черным, цветным, драгоценным), керами-

ческими стеклянным материалам, а также технологиям производства изделий из 

них. Особое внимание уделено литью металлов и сплавов, поскольку дисцип-

лина реализуется силами Кафедры литейных технологий и художественной об-

работки материалов, а студентов привлекает процесс художественного литья и 

изготовление ювелирных украшений. В четвертом разделе «Материалы специ-

ального назначения» рассматриваются материалы на основе полимеров, пласт-

масс и композиционных материалов, художественные бетоны, отделочные 

строительные материалы, краски и лаки. Студенты знакомятся с применением 

пластиков и композитов в дизайне, с технологиями работы с ними, а также спо-

собами применения бетонов, декоративных штукатурок, строительных смесей, 

красок и лаков в интерьере и экстерьере. Заключительный пятый раздел «Адди-

тивные технологии при изготовлении художественных изделий» знакомит с ма-

териалами и аддитивными способами получениях художественно-

промышленных изделий из них, перспективами компьютерных технологий при 

создании изделий на пути от проработки идеи, моделировании, проведении рас-

четов, выборе стратегии обработки и контроле изготовления.  

Помимо лекций, где студенты получают теоретические знания, они вы-

полняют для их закрепления лабораторные работы и практические задания, 

презентуют достигнутые за семестр результаты, готовят рефераты и делают 

доклады-сообщения. Таким образом учебный процесс построен так, чтобы по-

мимо теоретических были приобретены практические и коммуникативные на-

выки, а также общекультурные компетенции, поскольку для дизайнера важно не 

только умение разрабатывать концепцию и  эскизы будущего проекта, но и его 

продвижение, умение представить свою идею, предложить эффективные техно-

логии ее реализации из оптимально подобранных материалов. 

Лабораторные работы посвящены изучению процессов обработки при-

родных материалов – изготовлению кабошона из поделочного камня, и обра-

ботки металла – изготовлению простого кольца из медного сплава. Каждый сту-
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дент самостоятельно делает кольцо, выполняя базовые операции ручного изго-

товления ювелирных украшений, а также изготавливает кабошон, придавая ку-

сочку камня форму и блеск. 

Помимо индивидуальной работы в течение семестра на практических за-

нятиях студенты разрабатывают командный проект, рассчитанный на выполне-

ние в мини группах по 4-6 человек. Каждая команда выбирает, что, из чего и как 

она будет изготавливать в течение семестра, пройдя путь от презентации идеи 

проекта (подбора референсов, представления эскизов каждым участником и 

обоснования выбора одного для реализации, экономического обоснования при-

менения выбранных материалов и технологий) до представления готового изде-

лия, вклад в которое должен внести каждый член команды. 

На первом этапе студенты презентуют свою идею, представляют подоб-

ранную технологию ее реализации и дают краткую экономическую справку. На 

втором этапе они приступают к выполнению проекта в материале, используя 

при этом кафедральные лаборатории и /или выполняя работу в домашних усло-

виях (в зависимости от того, какое изделие выбрано для изготовления). На 

третьем этапе студенты представляют результаты своей работы, то есть демон-

стрируют изготовленное изделие, рассказывают о применяемых технологиях и 

сложностях, с которыми столкнулись. Далее, жури из числа сотрудников кафед-

ры выбирает лучшие работы, с целью поощрения студентов. Оценка за проект 

складывается их оценки за презентацию идеи и презентации готового изделия. 

Соревновательный дух при осуществлении проектной деятельности позволяет 

повысить мотивацию студентов. Работа на достижение общего результата по-

зволяет командам самоорганизоваться и вовлечь каждого студента. В качестве 

примеров изготовленных изделий можно привести украшения из металла, би-

жутерию из эпоксидной смолы, проволочные украшения, сувениры из поли-

мерной глины, дерева и керамики, витражи. 

В последнее время проектный подход стал стандартом в обучении по всем 

направлениям, для творческих и технологических дисциплин его реализация 

позволяет не только получить профессиональные навыки, но и приобрести уме-
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ние работы в команде и нацелить студентов на результат, а большая доля само-

стоятельной творческой работы делают его перспективным и востребованным, 

позволяющим заинтересовать студентов. В результате проектного подхода при-

обретаются не только общепрофессиональные и универсальные, но и культур-

ные компетенции, что позволяет в полной мере реализовать подготовку студен-

тов на высоком уровне [3]. 

Таким образом проведение занятий для студентов-дизайнеров, не имею-

щих предварительную подготовку по материаловедению, химии и физике, 

имеющих представление о материалах и процессах их получения и обработки 

только в объеме школьной программы, позволяет расширить кругозор бакалав-

ров, выстроить систему, в которой дизайн неотъемлемо связан с материалами, 

из которых будет выполнено изделие и технологиями их обработки. Наиболь-

шую актуальность курс имеет для студентов, которые в дальнейшем ориентиро-

ваны на работу в сфере промышленного дизайна, но и для студентов, ориенти-

рованных на графический дизайн, дизайн интерьера. 

В качестве дальнейшего развития применения проектного подхода пред-

лагается проведение занятий в форме деловой игры [4], где представители про-

мышленности совместно с кафедрой ставят задачи, которые нужно реализовать 

в готовом продукте. То есть изготавливается не что легче и доступнее, а то, над 

чем нужно подумать: из чего, как лучше, как дешевле и презентабельнее. По-

мимо собственно изготовления и презентования изделия перед жюри и спонсо-

рами, предлагается каждой команде разработать собственный бренд с логоти-

пом, проработать дизайнерскую линейку производимых изделий, продумать ор-

ганизацию производства и составить бизнес-план. 
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В ХХI веке появились огромные перспективы применения беспилотного 

летающего аппарата для гражданских целей и многие страны мира активно за-

нимаются разработкой и совершенствованием беспилотного транспорта. Безус-

ловно одно из наиболее трендовых на сегодня использований беспилотников – 

это в логистических целях, тем самым создавая новую среду конкуренции ав-

томобильным транспортным компаниям.   

Мировая транспортная отрасль столкнулась с острой нехваткой водите-

лей. Беспилотники не только решат эту проблему, но и станут безопасной аль-

тернативой пилотируемым машинам, исключив человеческий фактор. 

Использование беспилотников сократит сроки доставки груза за счет от-

сутствия остановок на отдых водителей по режиму труда и отдыха. Также при-

менение беспилотников повысит экологичность перевозок за счет снижения 

выбросов углекислого газа. 

Задачей данной работы является разработка дизайна для многоцелевого 

беспилотного летательного аппарата. Объектами исследования являются бес-

пилотники, применяющиеся в различных областях в гражданском секторе, к 

примеру, доставляющие грузы или разведывающие местность.  

При поиске концепции предполагалось подобрать подходящую форму 

для беспилотника на основе бионического дизайна. Была выбрана форма птицы 

цапли, осуществлен поиск формы [1].  
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На рисунке 1 представлен процесс поиска формы, на основе которой в 

дальнейшем осуществляется разработка дизайна, также представлен эскизный 

поиск летательного аппарата. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Бионическая форма, и эскизы беспилотника 

 

Далее осуществляется поэтапное моделирование в программе Autodesk 

3ds Max. Начальным этапом в моделировании является загрузка эскизов с раз-

ных видов в программу, по которым создается модель определенной формы [2]. 

Модель состоит из нескольких частей: фюзеляжа, крыла, двигателей, компо-

новка модели на основе «летающего крыла» [3]. Потом присваиваются мате-

риалы и текстуры, устанавливается освещение, также добавляется фон. На ри-

сунке 2 представлены сцены визуализации проектированного беспилотного ле-

тательного аппарата. 
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Рисунок 2 – Сцены визуализации модели беспилотного летательного аппарата 

 

В данной работе была выполнена цель, разработан дизайн современного 

беспилотного летательного аппарата. Был осуществлен поиск формы, созданы 

эскизы и трехмерная концептуальная модель беспилотника. 
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В наши дни будущее и стабильность России зависит от нашего с Вами 

молодого поколения, от его деятельности и активной позиции в обществе. В 

связи с этим хотелось бы раскрыть эту тему, остановившись на благотвори-

тельной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве).  

2009 год был признан годом молодёжи в России, это обосновано тем, что 

в 2008 голу была принята Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Правительством РФ, до 2020 года, в которой было 

раскрыто развитие и распространение добровольчества.   

Добровольчество имеет древние традиции, так как в своем развитии опи-

рается на отечественные традиции волонтёрства и благотворительности, осно-

вывающиеся на стремлении помочь нуждающимся, проявить свою любовь к 

людям в добрых поступках.  

Сегодня добровольческая деятельность становится одной из главных тем 

в общественной жизни молодёжи. Именно волонтёрство способно придать мо-

лодому поколению творческую инициативу. Благодаря такому движению, как 

волонтёрская деятельность, среди молодого поколения осуществляется функ-
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ция сохранения и передачи духовных ценностей и традиций, где проявляется 

общественная справедливость, утверждение в обществе идей и ценностей мо-

рали, добра и милосердия, которые являются аксиологической основой нравст-

венного воспитания человека. 

Таким образом, в современной России у молодого поколения должно 

быть чувство ответственности за судьбу своей страны и своего народа, другими 

словами - чувства гражданского долга, так как добровольческая деятельность 

охватила почти все сферы жизни человека, как политическую деятельность, так 

и органы государственного управления, предпринимательство и бизнес. 

Добровольчество – это вид общественного служения, который является 

основой гражданского общества и способствует успешной социализации моло-

дежи. Поэтому волонтерское движение становится главным объединяющим 

звеном, где проявляется снижение конфликтности и уменьшение социальной 

напряженности в стране. 

Добровольческое движение, показывая свою значимость в обществе, рас-

сматривает следующие задачи: 

- показать роль молодёжи в социальном служении, на примере помочь 

людям, нуждающимся в такой потребности; 

- создать и развить новые проекты и идеи в добровольческом направле-

нии молодёжи;  

- предложение инициативных идей от православной молодёжи и донесе-

ние этих принципов до властных структур Российской Федерации;  

- разработка идей для здорового образа жизни; 

- взаимодействие с другими волонтерскими молодёжными организациями 

и объединениями, обобщение положительного опыта деятельности; 

- помощь в личностном становлении и творческой и профессиональной 

самореализации молодых людей;  

- помощь в реставрации и восстановлении зданий и сооружений (на при-

мере храмов и монастырей), имеющих для России историко-культурную цен-

ность. 
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В одной из поставленных задач добровольчества, в реставрации право-

славных храмах, студенты нашей кафедры принимали участие. Здесь можно 

привести в пример Евдокиевский храм города Липецк. В этом храме была про-

ведена реставрация иконописных образов нашей кафедрой. 

Большую роль оказывает на развитии духовного становления наших сту-

дентов, поездка в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, где 

они действительно становятся добровольцами, рисунок 1, готовыми помочь 

монашествующим, и в то же время воспитать в себе такие качества как ответст-

венность и добросовестность. Надеюсь, что эта традиция нашей кафедры «по-

мочь ближнему» останется на века. 

 

 

Рисунок 1 – Студенты и преподаватели кафедры дизайна и художествен-
ной обработки материалов на уборке картофеля в Задонском Рождество-

Богородицком мужском монастыре 
 

Ниже приведём слова из проповеди Святейшего Патриарха Алексий II, 

которые дают понять, что православная молодежь – это духовная основа Рос-

сии, готовая помочь своими делами: «Молодежи нужнее всего живое дело. А в 

Церкви такое дело всегда есть. Ей нужны помощники, молодые, горячие серд-

ца». 
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Социальная активность, общественная деятельность невозможны без 

опоры на нравственные идеалы, так же, как и нравственное взросление лично-

сти невозможно без опоры на духовные ценности.  

Существует Священный Архиерейский Собор Русской Православной 

Церкви от 4 февраля 2011 г., в котором показана роль проповеди Евангелия 

среди молодежи, как на приходах, так и в епархиях, основанная на воспитании 

молодого поколения в духе христианских нравственных ценностей.  

Социальное (добровольческое) служение всегда, с самого основания 

Церкви, было одним из главных в жизни христианина, так как в нем наиболее 

ярко проявляется исполнение заповеди Христа Спасителя о любви к Богу и 

ближнему.  Начиная с Ветхого Завета, Богоугодность благотворения показана в 

различных примерах о помощи нуждающимся.  

В Новом Завете социальное служение утверждается как деятельное и 

практическое выражение христианского милосердия и любви, заповеданной 

Спасителем: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому уз-

нают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 

13, 34–35). Любовь к ближнему — священное призвание и нравственный долг 

христианина, ибо на Страшном Суде Бог спросит каждого, совершал ли он дела 

милосердия [4,5]. 

Хотелось бы, чтобы цель в жизни каждого молодого человека в совре-

менном обществе основывалась на таких поступках как благотворительность, 

милосердие или волонтёрство, а также защищать слабых.  Такой человек явля-

ется личностью, который менее подвержен негативному влиянию со стороны. 

Ведь добровольчество среди молодого поколения – это правильный образ 

жизни. Главным принципом православного добровольческого служения должен 

стать евангельский принцип: «Пусть левая рука твоя не знает, что делает пра-

вая» (Мф. 6, 3).  

 

Библиографический список литературы 



212 
 

1. Указ Президента РФ. «О проведении в Российской Федерации Года 

молодежи» от 18 сентября 2008 г. № 1383/ Информационно-правовой портал 

«Гарант». – Москва. - 2014 - . –

URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6292257/#ixzz310uDcld4 (дата 

обращения: 07.04.2014). – Текст: электронный. 

2. Распоряжение Правительства РФ. «О Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) / Информационно-правовой 

портал «Консультант».- Москва. – 1997 - . - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/  (дата обраще-

ния: 05.05.2014). – Текст: электронный. 

3. Распоряжение Правительства РФ. «О Концепции содействия разви-

тию благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федера-

ции» от 30.07.2009 N 1054-р / Информационно-правовой портал «Консультант». 

– Москва, 1997 - . - - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90313/ (дата обраще-

ния: 14.05.2014). – Текст: электронный. 

4. Егорова, Л.В.  «Возрождение традиций добровольчества в совре-

менном молодежном движении на примере православной экспедиции псков-

ского городского молодежного центра» / Л.В. Егорова. - URL: 

http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/conferences/2014_01/2014-01-10.pdf (дата 

обращения: 16.10.2018 г.). – Текст: электронный. 

5. Кантарюк , Е.А. Молодёжь и социальное служение / Е.А. Кантарюк, 

М.В. Кантарюк // Молодежь: свобода и ответственность: материалы Региональ-

ного этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений 

(Липецк-Задонск, 22-24 ноября 2018 г.). – Липецк, 2019.  – С. 95 – 97. – Текст: 

непосредственный. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/


213 
 

УДК 37 
 

О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗЕ 

Качалова С. М., 
ЛГТУ, г.Липецк, к.п.н., доцент 

e-mail: smkachalova@mail.ru 
 

Аннотация: В статье рассматриваются методические аспекты использования 
цифровизации при преподавании литературы в вузе студентам нефилологических специаль-
ностей. Автор описывает опыт использования цифровых ресурсов при организации изучения 
темы «Символизм в творчестве А.А.Блока», рассказывает об эффективных методических 
приемах, способствующих укреплению интереса обучающихся к изучению литературных 
процессов. 

Ключевые слова: цифровизация, литература, медиа, СМИ, массовая коммуникация 
 

ON METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF DIGITALIZA-
TION IN TEACHING LITERATURE AT THE UNIVERSITY 

Kachalova S. M., 
LGTU, Lipetsk, PhD, Associate Professor 

 
Abstract: The article discusses the methodological aspects of the use of digitalization in 

teaching literature at the university to students of non-philological specialties. The author describes 
the experience of using digital resources in organizing the study of the topic "Symbolism in the 
works of A.A.Blok", tells about effective methodological techniques that help strengthen the interest 
of students in the study of literary processes. 

Keywords: digitalization, literature, media, mass media, mass communication 
 

В современном искусстве термин «медиа» может быть рассмотрен с точ-

ки зрения не только влияния на искусство средств массовой информации, но и 

наоборот, с точки зрения влияния на средства массовой информации произве-

дений литературы, живописи, скульптуры [3. С. 21].  В связи с этим важно 

осознать закономерности взаимодействия массовой коммуникации (прессы, те-

левидения, радио, кино, видео и т. д.) с произведениями искусства в целом и с 

литературными шедеврами в частности. И массовая коммуникация, и литерату-

ра имеют одну общую частную задачу -  подготовить молодежь к жизни в со-

временных условиях, к восприятию различной информации, научить молодых 

людей понимать процессы, происходящие как в средствах массовой информа-

ции, так и в литературном процессе, осознавать  их последствия, особен-

ности воздействия на психоэмоциональную структуру личности [2, С. 268].  



214 
 

В связи с этим встает вопрос об особенностях преподнесения литератур-

ных произведений представителям поколения Z, о протекании медиапедагоги-

ческих процессов, которые характерны для современного образования. Изменя-

ется жизнь, меняется мировоззрение, совершенствуются образовательные тех-

нологии, задействуются новые ресурсы при осуществлении дидактических за-

дач в образовательном процессе. Цифровизация приносит в процесс преподава-

ния литературы в вузах и ссузах новые задачи: возникает необходимость обу-

чить молодежь решать нестандартные проблемы [1, С. 104]. Тем не менее, ис-

пользование медиаресурсов пока еще слабо задействовано в образовательном 

процессе при изучении литературных произведений, зачастую преподаватель 

не знаком с информацией, размещаемой в блогах, каналах и группах социаль-

ных сетей, поскольку зачастую такая информация требует критического осмыс-

ления и методического анализа с точки зрения ее полезности для обучающихся. 

Однако современные студенты, как бы их ни ругали за пассивность и отсутст-

вие интереса к изучению образовательных предметов, зачастую оказываются 

знакомыми с альтернативными точками зрения современных блогеров и пред-

ставителей науки, размещающих свои статьи, в первую очередь, в социальных 

сетях, доступных современным студентам. Целью нашего исследования являет-

ся выявление эффективных форм работы с литературным текстом при исполь-

зовании медиаобразовательных ресурсов на примере изучения курса литерату-

ры студентами направления обучения «Реклама и связи с общественностью». 

Особенности использования медиаобразовательных ресурсов мы покажем 

на примере темы «Символизм в творчестве А.А. Блока». 

Студенты получают для начала задание – использовав цифровые ресурсы, 

найти заданные стихотворения, размещенные в сети Интернет в электронном 

формате. В частности, можно рекомендовать посетить электронную библиотеку 

«Литмир», где необходимо найти многотомное собрание сочинений А. Блока. 

Навигация на сайте интуитивно понятная и удобная, в связи с чем задание не 

вызывает особых затруднений. Особенностью портала является возможность 

читать книги как он-лайн, так и оф-лайн. При изучении входящих в программу 
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произведений данного поэта у студентов-рекламистов может появиться про-

блема, связанная с интерпретацией и анализом важнейших образов и символов, 

характерных для поэзии А.А. Блока. 

В связи с небольшим количеством часов, отведенных на изучение творче-

ства А.А.Блока, у преподавателя зачастую отсутствует возможность обсудить 

со студентами на занятии все сложные для понимания образы и символы, ис-

пользованные поэтом.  В связи с этим можно порекомендовать студентам озна-

комиться с научными статьями, отражающими все многообразие взглядов на 

личность и творчество знаменитого символиста. Знакомство с такими статьями 

можно осуществлять в рамках самостоятельной работы студентов. При этом 

можно адресовать обучающихся к ресурсам научной электронной библиотеки 

elibrary.ru для более глубокого изучения художественных образов, знакомства с 

интерпретацией символов и обучения анализу литературных произведений. Для 

доступа к статьям, расположенным на сайте, студенту требуется пройти про-

стую регистрацию. Кроме того, можно адресовать студентов к материалам спе-

циализированного портала POETICA. 

На данном ресурсе размещены тексты книг, публикуются статьи по тео-

рии литературы, также можно найти ссылки на библиографические ресурсы. 

Еще одним полезным ресурсом может оказаться портал «Гильдия словесни-

ков». Обучающиеся могут ознакомиться на этом портале с материалами, реко-

мендованными для изучения профессионалами в сфере литературы.  

Самим же преподавателям существенную методическую помощь может 

оказать сайт «Сеть творческих учителей». Данный сайт очень полезен для пре-

подавателей, интересующихся проблемами эффективности обучения с помо-

щью применения цифровых ресурсов. Полезной функцией сайта является воз-

можность осуществить общение с преподавателями-единомышленниками, ко-

торые интересуются вопросами цифровизации образовательного процесса. Вы-

воды: возможности медиаобразовательных ресурсов, рассмотренных в данной 

статье, могут оказать существенную помощь преподавателям, преподающим 
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литературу студентам нефилологических специальностей организовать образо-

вательный процесс по курсу литературы, используя цифровые ресурсы. 
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Мир человека — это мир символов языковой, мифологической, религиоз-

ной, художественной, научной реальности. Социальная среда наполнена разно-

образными символами, обозначающими положение в обществе, социальные 

роли, отношения власти и подчинения и т.п. Символы несут в себе разнообраз-

ные смыслы, доступные для понимания и часто неоднозначного толкования. 

Семиотический статус аксессуара как части системы «человек – объект дизай-

на, совершенствующий облик человека» обладает как утилитарной, так и зна-

ковой прагматикой, то есть соответствует и практическим, и символическим 

требованиям. Вместе с тем, он выступает реальностью, сознательно творимой 

человеком, поскольку является конечным результатом его творчества [1].  

В теории дизайна образ объекта можно понимать как совокупность зна-

ковых систем, с помощью которых человечество оберегает свои ценности, 

своеобразие и осуществляет связи с окружающим миром. Она выполняет функ-

цию отбора и структурирования информации о внешнем мире. Соответственно, 

различные культуры могут по-разному производить такой отбор и структури-

рование, а значит, и отличаются знаковые системы этих культур [2]. 

Семиотика культуры подразумевает широкий спектр семиотик пластиче-

ских искусств, архитектуры, литературы, геральдики, музыки, театра, кино, те-
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левидения, религии, играющих большую роль в жизни человеческого общества 

и коммуникации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Семантический треугольник 

 

Одной из задач работы было исследование процессов коммуникации об-

разов символизма посоха-жезла, церковной архитектуры и геральдических тра-

диций, как проекта классического модного аксессуара, который задает сакраль-

ное, православное и геральдическое понимание его внутренней структуры. Для 

решения этой задачи необходимо было объединить в единый проект социально-

культурологические кластеры (произведения живописи, графики, дизайна и так 

далее) с образами изображений ряда темпоральных моделей, имеющих катего-

рию «иконического знака» [3]. 

 

Таблица 1. Исследование коммуникации архетипов для разработки художест-
венного образа аксессуара 
№ Реаль-

ность 

Когнитивное искажение 

Пластическое ис-

кусство 

Живопись, графика, 

геральдика 

Литература 

/Кино 

/Музыка 

Культурный код 

1 2 3 4 5 6 

1 Липа 

 

Липа на Гербе Ли-

пецкой области на 

монете Банка Рос-

 

Н.П. Крымов 

Родной русский пейзаж. 

Когда цветут липы, 

1947 

Вальтер фон дер 
Фогельвейде 
«Под липой» 
Дж. Б. Пристли 
Пьеса "Липовое 
дерево" (1947) 
 
 
«Липа вековая» 
(1912) 
Вячеслав Мале-
жик «Липонька» 

В фольклоре и ве-
рованиях липа 
предстает преиму-
щественно как «свя-
тое», «доброе» и в 
целом дружелюбное 
по отношению к 
человеку дерево, с 
ярко выраженными 
охранительными и 
патронажными 
функциями. Олице-
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сии номиналом 

десять рублей 

 

 

Герб Липецка 

 творение сердечно-
сти, доброжела-
тельности, символ 
самой жизни [4]: 

2 Змеи 

 

Архиерейский по-

сох 

 

 

Серебряное кольцо 

«Урборос» 

 

 

 

Змея на гербе герман-

ской общины Шланген 

Мифы Древней 

Греции --

Легенда о пер-

вом (младенче-

ском) подвиге 

Геракла 

«Легенда об 

Асклепии и о 

том, как змея 

стала символом 

медицины» 

Артур Конан-

Дойль «Пестрая 

лента» (1891) 

 

Мельница – Не-

веста Полоза 

(2006) 

Змей на шесте — 
это символ антич-
ного целителя Аск-
лепия. Символ ис-
целения. 
Всякое проявление 
(прилив) силы на 
любом уровне, про-
явление (силы) бо-
жеств; 
дуалистическая па-
ра противополож-
ностей, фундамен-
тальных принципов 
(понятий), управ-
ляющие миром (ак-
тивные) силы — две 
[4]. 

3 Вино-

градная 

лоза 

 

Овальное зеркало, 

украшенное вино-

градными лозами 

(1880) 

 

Ожерелье «Вино-

градная лоза» 

 

Карл Густав Плагеманн 

«Итальянская 

продавщица фруктов» 

(1865) 

 

Герб Надеждинского 

сельского поселения 

(Приморский край, Рос-

сия) 

Михаил Айзен-

берг, «Под одной 

виноградной 

веткой...» (1983) 

Евангелие от 

Матфея, 7: 15-20 

 

 

Folkbeat -- Вино-

град 

Символ плодородия 

и жизни, Древа 

Жизни, а в некото-

рых традициях — 

Древо Познания. 

Иногда посвящается 

умирающим богам. 

Лоза с гроздьями 

винограда символи-

зирует плодородие 

и страсть, дикая 

лоза — лживость и 

вероломство. 
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4 Якорь 

 

Женское ожерелье 

с подвеской в виде 

якоря 

 

 
Монета Романа IV 

 

Circle of Joseph Nichols 

 

Герб Санкт-Петербурга 

(Россия) 

 

Грин Александр, 

«Бегущая по 

волнам» (1928) 

Горький Максим 

«Детство» (1914) 

 

Аукцыон «Яко-

ря» (2002) 

 

 

Символом стабиль-

ности, надежности, 

стойкости и умения 

противостоять лю-

бым трудностям. Он 

также стал симво-

лом надежды на 

спасение и радости 

от возвращения до-

мой после затяжно-

го пребывания в 

чужих краях. 

5 Храм 

 
Коллекционная 

монета к 700-летию 

преподобного 

Сергия 

Радонежского 

 

Шкатулка Троице-

Сергиева Лавра 

 

 

Герасимв С.В. 

«Церковсь Покрова на 

Нерли» (1953) 

 

 

Герб муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

Мурманской области 

Российской Федерации. 

Виктор Гюго 

«Собор Париж-

ской Богомате-

ри» (1831) 

  

Мельница «Го-

ри, Москва» 

Notre-Dame de 

Paris (мюзикл) 

Храм как целост-

ный символ — это и 

образ Вселенной, и 

существующей в ее 

пределах Церкви, 

распространенной 

по всему миру и 

созерцаемой в пер-

спективе. 

Храм посвящается 

добродетели и чес-

ти. Это символ кос-

мического центра, 

соединяющего пре-

исподнюю, небеса и 

землю, путь восхо-

ждения к духовному 

просветлению [5]. 

 

Табличное моделирование информации позволило на основе имеющийся 

информации сформировать и создать образ рукояти декоративной трости, кото-

рая бы сохраняла и транслировала православные традиции. Основным формо-

образующим элементом выступает стилизованно решенный образ Кафедраль-

ного собора Рождества Христова, который по праву считается духовным цен-
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тром Липецка, одним из его символов, архитектурной жемчужиной и доминан-

той (рисунок 2).  

 

 

 

Рисунок 2 – Христорождественский кафедральный собор 

 

Крест, венчающий купол собора, плавно подводит ко второй части ком-

позиции. Поскольку трость прежде всего должна обеспечить владельцу допол-

нительную опору, художественное решение не должно влиять на практическую 

сторону аксессуара. Крест, который обычно помещается на навершие посоха, 

небезопасно размещать на месте соприкосновения с ладонью, поскольку это 

может привести к получению владельцем физических увечий. Таким образом, 

было решено отказаться от дополнительного выступающего элемента и размес-

тить крест непосредственно на рукояти, чтобы он являлся продолжением ком-

позиции с собором и позволял перейти к декоративному решению самой руко-

яти, представленным травленым орнаментом пущенной виноградной лозы и 

взаимно обращенных одна к другой змей, знаменующих мудрость пастырской 

власти. В качестве дополнительного декоративного элемента, который бы под-

держивал геральдическую нагрузку, выступает орнамент в полосе, размещен-

ный на концах рукояти и представляющий собой стилизованные листья липы. 

Основа трости также будет изготовлена из морёной липы. Выбранная древеси-

на не только обеспечит лёгкость и надёжность аксессуара, но и обеспечит ус-

тойчивую влагостойкость и защиту от гниения [6].  

Эскиз созданного образа ювелирного аксессуара представлен на рисун-

ке 3.  
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Рисунок 3 – Декоративная трость 

  

Выводы 

Созданный в результате рассмотрения совокупности символизма пласти-

ческих искусств и церковной архитектуры художественный образ аксессуара 

гармонично вписывается в современную социально-культурную жизнь, связан-

ную с развитием теории дизайна, и способствует дальнейшему апгрейту синте-

за философии – искусства – технологий. 
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проблемой, с которой сталкиваются пользователи — это незнание разработчиков про-
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Издавна жители древних стран из всего цветового спектра выделяли 

только ограниченное количество цветов, давая им определённый, как им каза-
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лось, важный статус. С течением времени люди стали выводить новые цвета и 

чаще их использовать в своем обиходе.  

В истории культур разных цивилизаций такие цвета, как черный и белый 

носили сакральный смысл – вечная борьба добра со злом, самое популярное 

представление этих цветов изображено на символе «Инь и ян». 

Исследователи древних текстов прослеживают как после красного цвета 

(цвета крови и вина) традиционно появляется жёлтый или золотой, а позже – 

зелёный, и наконец, последним во все языки приходит синий. В большинстве 

культур Востока зелёный и синий цвета обозначались одним и тем же названи-

ем. 

Наименование синему цвету в свое время давали только египтяне. Исто-

рики это связывают с тем, что египтяне были единственной цивилизацией, ко-

торая изготавливала синий краситель. 

Чёрный цвет носил более скорбный характер, для людей он был симво-

лом грядущих проблем, также его ассоциировали с различной нечестью и опас-

ными мифологическими существами, приносящих смерть (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Представление древнегреческого бога смерти Анубиса. 

 

Физиологические особенности цветового зрения 

Цветовое зрение – это способность человека различать и узнавать окраску 

предметов. Человеческий глаз способен различать порядка 150 оттенков. 

В человеческом глазу находятся два типа светочувствительных клеток: 

 Высокочувствительные – палочки; 
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 Менее чувствительные – колбочки. 

За механизм ночного зрения отвечают высокочувствительные палочки 

(рисунок 2), но они могут осязать только малый спектр ахроматических цветов: 

белый, серый и чёрный. 

За механизм дневного зрения отвечают колбочки, их задача состоит в 

полноценной работе при высоком уровне освещения и способности различать 

весь видимый цветовой диапазон, воспринимаемый человеком. 

 

 

Рисунок 2 – Строение человеческого глаза. 

 

Существуют три группы колбочек по чувствительности: находящихся в 

красной зоне спектра, в синей зоне и зелёной зоне. 

Наши глаза по-разному воспринимают одни и те же цвета в разное время 

суток при разной освещенности. В темное наше цветовосприятие смещается в 

сторону синего цвета. Наибольшая чувствительность при дневном свете нахо-

дится в зоне зеленого цвета. На первом графике спектральной чувствительно-

сти показаны две кривые: одна для глаза, адаптированного к темноте, а другая 

для зрения на свету (рисунок 3), а на втором – длину волны воспринимаемого 

цвета колбочками и их процентное соотношение в зрительном аппарате. 
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Рисунок 3 – График спектральной чувствительности глаза. 

 

Вывод, который можно сделать: кривые на рисунке указывают наимень-

шую яркость света данной окраски, которую зрительный аппарат может разли-

чить, т.е. характеризуют чувствительность глаза в разных областях спектра. 

Зависимость цвета от геометрической формы объекта 

Исследуя выразительные свойства основных цветов и трёх простых форм, 

Иттен нашел для них определённые соответствия (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Соотношение формы и цвета по Иттену. 

 

По его мнению, квадрату, символизирующему материю, тяжесть и стро-

гое ограничение, соответствует красный цвет. К квадратным относятся все 

формы, построенные на горизонталях и вертикалях, например, ромбы, кресты, 

более сложные фигуры, грани которых состоят из прямоугольни-

ков(ромбододекаэдр). Но, чем более вытянут (особенно вверх) прямоугольник, 

тем он неустойчивее, и, следовательно, тем более теряет связь с чисто красным 

цветом. 

Треугольнику острые углы придают невесомый характер, этому соответ-

ствует жёлтый цвет. К треугольным можно отнести все формы диагонального 

характера, например, ромбы, зигзаги и так далее. Но по мере удаления формы 

от треугольника, она приближается к другим формам, а значит и цветам. 
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Кругу, соответствует поглощающий и одновременно бесконечный глубо-

кий синий цвет. К круглым относятся все изогнутые и волнообразные формы 

[1]. 

Для цветов второго порядка вы можете выбирать формы на основе сочетаний 

цветов и форм первого порядка.  

На основании проведенных исследований следует отметить некоторые 

рекомендации к созданию цифрового продукта, в частности такие как тёмное 

оформление ресурса и актуальное использование корректных геометрических 

форм. Сайты в тёмных тонах становятся более приятными для глаз, помогают 

сохранять зрение, соответственно, люди лучше отзываются об интерфейсе. 

Кроме того, проведенные исследования говорят о том, что дизайн, оформлен-

ный в тёмном стиле, экономит заряд батареи на мобильном устройстве, а это 

значит, что клиенты дольше будут находиться в приложение и задерживаться 

на сайте [2], а правильно подобранные геометрические фигуры смогут хорошо 

подчеркнуть ваш фирменный дизайн сайта и усилить акцент на нужных вам 

вещах.  
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Визуальная новелла – это комбинация художественного произведения и 

видеоигры, в большой объем художественного текста присутствует наравне с 

графической составляющей. В этом жанре игры, сюжет меняется в зависимости 

от выбора пользователя и позволяет достичь разных вариантов финала [2]. 

Представление информации в визуальных новеллах задействует привычные ме-

тоды передачи данных через текст и изображения, как в печатной книге, но 

имеет ряд особенностей. Так как сюжет предусматривает возможность измене-

ния со стороны пользователя, то и представление информации должно иметь 

лаконичный, но понятный характер [3]. 
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Графическая составляющая любого контента является самым мощным и 

распространенным инструментом передачи информации в современном мире 

особенно с учетом возрастающей скорости, с которой человек должен распо-

знать визуальный образ и интерпретировать его. Поскольку, осуществляя ком-

муникацию посредством передачи визуальных образов информация считывает-

ся реципиентом на досознательном уровне и этот процесс намного быстрее. 

Именно посредством графической составляющей необходимую информацию, 

на которую требуется мгновенная и унифицированная реакция согласно целям 

и задачам игры, акцентируют на ней внимание, делают её запоминающейся. 

При этом следует учитывать механизмы восприятия человеком визуальной ин-

формации, его особенности, что позволит достигать поставленных задач [1]. 

Графическая составляющая в визуальных новеллах представлена интер-

фейсом, внешним видом персонажа и задним планом (background) игры. По-

следний может являться интерьером или экстерьером в зависимости от локации, 

а также заключать в себе сюжетно важные детали. 

 

 

Рисунок 1 – Структура представления графической составляющей в визуальных 
новеллах 

 

Структурная схема (рисунок 1) иллюстрирует, что графическая состав-

ляющая визуальной новеллы может соответствовать таким критериям, как цве-
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товая гамма, стиль изображения и уместность. Интерфейс игры несет в себе 

информативную функцию, так что основным критерием для него будет являться 

уместность расположения на нем кнопок меню и вспомогательных пунктов. 

Внешний вид является значимым для визуальной новеллы, так как визуализи-

рует персонажа, через которого или с помощью которого пользователь погружа-

ется в сюжет игры [4]. В зависимости от выбранной цветовой гаммы при созда-

нии, стиля изображения и общего соответствия персонажа сюжету игры меня-

ется и восприятие его пользователем. Задний план игры оттеняет персонажа, но 

несет в себе функцию погружения игрока в сюжет новеллы, и может подразде-

ляется на интерьер, экстерьер и сюжетно важные детали, наличествующие в 

первых двух.  Background, являясь чисто графической составляющей, передает 

сюжет и общее настроение игры с помощью стиля отображения, цветовой гам-

мы и уместности деталей сеттингу новеллы. 

Выделим общие критерии, которым должен соответствоватьbackground-а 

визуальной новеллы - цветовую гамму, стиль и уместность. Цветосветовое вос-

приятие позволяет передать атмосферу игры, так черно-белая палитра создает 

контраст и позволяет зрителю больше погрузиться в прорисовку деталей, в то 

время как однотонный задний фон вызовет у пользователя ощущение монотон-

ности, но заставит больше сконцентрироваться на персонажах и тексте игры. 

Похожим образом можно добиться реакции и вовлеченности пользователя при 

помощи стиля изображения: резкие штрихи и детали настраивают игрока на 

столь же стремительно повествование, в то время как от плавного реалистично-

го изображения пользователь не ожидает внезапных изменений. Уместность 

подразумевает под собой логичность повествования и его визуализации, а также 

соответствие образов и деталей историческому сеттингу, в котором развивается 

сюжет. 

Существуют следующие методы визуализации: рисунок, график, диа-

грамма, инфографика, визуализация концепта, визуализация метафор, ком-

плексный метод. При визуализации заднего плана новелл применяются методы 

рисунка, визуализации концепта и метафор, комплексный метод. Последний 
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применяется в коммерческих играх, и приведенные выше критерии проще будет 

выделить при этом методе визуализации, так что дальше рассмотрим комплекс-

ный метод визуализации [5]. 

Проанализируем background нескольких визуальных новелл по установ-

ленным критериям, а также соберем статистику пользователей, произведших 

оценку заднего плана этих игр. 

Исследуем задний план детективной игры жанра визуальная новелла (ри-

сунок 2): 

 

 

 

                а)                                                   б) 
Рисунок 2 – Задний план игры Jekil&Hyde экстерьер (а), интерьер(б); 

 

На изображениях (рисунке 2, а)) представлен кадр улицы из визуальной 

новеллы «Jekil&Hyde», являющейся детективом по мотивам романа о докторе 

Джекиле. Схематично изображенные дома передают серость индустриального 

Лондона за счет подобранной цветовой гаммы, а стиль рисовки делает больше 

акцента на персонаже. На втором изображении (рисунке 2, б)) видим интерьер 

той же игры, где применяется тот же комбинированный метод представления 

цвета и стиля.  

Получено следующее мнение пользователей: уместность деталей погру-

жает в детективную историю, а стиль подчеркивает особенность игры, но вы-

бор цветовой гаммы большинству не понравился. 

Исследуем background визуальной новеллы в стиле ужасы (рисунок 3): 
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                           а)                                                        б)  
Рисунок 3 – Задний план игры Зайчик экстерьер (а), интерьер (б); 

 

Данное изображение (рисунок 3, а)) представляет экстерьер одной из сцен 

игры «Зайчик», рассказывающей про непростые отношения ребенка с монстра-

ми, прячущимися за масками людей. Блеклые черно-белые оттенки настраивают 

на пессимистичный лад, заставляя видеть мир более контрастным и подстегивая 

восприятие пользователя. Интерьер (рисунок 3, б)) изобилует множеством мел-

ких деталей, рассказывая о семье и привычной жизни персонажа [6]. 

Получено следующее мнение пользователей: рисовка и проработанность 

деталей выгодно выделяются на черно-белом фоне, но общая нагнетающая 

двухцветная атмосфера действует удручающе.   

Исследуем задний план игры жанра фэнтези (рисунок 4) 

 

 

 

 

         а)                             б)                              в)  
Рисунок 4 – Задний план игры The Arcana экстерьер (а), (б), интерьер(в); 

 

Данные изображения (рисунок 4, а), б)) представляет экстерьер игры «The 

Arcana», рассказывающие про попытки мага выяснить, куда пропал правитель 

города и почему никто из жителей не помнит про чуму.  Цвета подобраны яр-

кие, настраивающие на сказку и что-то волшебное, стиль тоже соответствует 

изображению необычного старого города. На данной картинке (рисунок 4, в)) 
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показан интерьер, где сделан акцент на волшебный туман, который куда-то ве-

дет персонажа, что уместно в сеттинге волшебного мира. Получено следующее 

мнение пользователей: очень яркие цвета, и стиль изображения намекают, что 

игра про сверхестественные способности, но детали размыты и сложно понять 

уместность той или иной сцены. 

На основании более детального опроса пользователей по критериям back-

ground-a для каждой из игр были получены следующие результаты: 

 

 

Рисунок 5 – Статистика опроса по соответствию игр заданным критериям 

 

Полученные результаты показывают, что большинству пользователей ин-

тересно соответствие игры всем трем критериям, при этом больше внимания 

уделяется стилю изображения и уместности деталей. 

В ходе работы были выявлены критерии оценки background-a визуальных 

новелл и рассмотрены методы визуализации заднего плана игры. На основании 

анализа опроса пользователей сделаны выводы о представлении графической 

составляющей заднего плана. Полученные результаты найдут отображение при 

разработке визуальной новеллы. 
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Аннотация: В статье кратко рассматривается особенности символики драгоцен-
ных камней на примере ювелирного искусства и литературных произведений. Изучены ана-
логи декоративных изделий с драгоценными камнями и раскрыта их символика в восприятие 
образа произведений. Проведенное исследование позволило разработать художественный 
образ кольца, выбрать материалы, раскрывающие образ главного героя романа Оскара Уай-
льда. Благодаря подобранным самоцветам удалось показать различные состояния души До-
риана на протяжении его жизни. 

Ключевые слова: модерн, символика, драгоценные камни, дизайн-проект, художест-
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Abstract: The article briefly discusses the features of the symbolism of precious stones on 

the example of jewelry art and literary works. The analogues of decorative items with precious 
stones are studied and their symbolism in the perception of the image of the works is revealed. The 
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Одним из ярких примеров использования символики камня для передачи 

задумки автора являются ювелирные изделия религиозного направления. Рас-

смотрим на примере изделия – панагия наперсная, относящейся к XVI веку, ко-

торая представлена рисунке 1. Разберем символику драгоценных камней, вклю-

ченных в украшение. Один из первых элементов – это яркая бирюза – символ 

чего-то божественного, небесного. 
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Рисунок 1 – Панагия наперсная. Серебро, горный хрусталь, бирюза, аль-

мандины, жемчуг; скань, золочение, миниатюра. 18,0х17х2 см 
 

Символическое значение, присваиваемое драгоценным камням, как пра-

вило, зависит от их свойств: любой красный камень, в нашем случае это аль-

мандин – самая твердая и самая распространения разновидность красных гра-

натов, может служить указанием на Кровь Христову. Прозрачный горный хру-

сталь – напоминать о чистоте. Так же в украшении присутствует жемчуг, бла-

годаря его форме и цвету люди часто придавали ему значение идеала и непо-

рочности. Таким образом, можно подвести итог, что все камни использованы не 

случайно, благодаря символике каждого камня украшение напоминает нам об-

раз бога и высших сил, которые призваны оберегать человека.  

В художественной литературе так же использовали символику драгоцен-

ных камней. Рассмотрим произведение А.И.Куприна «Гранатовый браслет». По 

книге украшение является подарком Желткова княгине Веры Шеиной в день 

рождения. По мимо того, что алый гранат является символом любви, в браслете 

присутствует еще один редкий камень: «Посередине, между большими камня-

ми, Вы увидите один зелёный. Это весьма редкий сорт граната – зелёный гра-

нат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свой-

ство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тя-

жёлые мысли…» [ 1, с.9 ].  Так автор раскрывает намерения главного героя, его 

чувства и признания в любви героине. Таким образом, данный камень-символ 

любви являетляется важным элементом в сюжете произведения А.И. Куприна 
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«Гранатовый браслет» и помогает читателям лучше понять образ и чувства 

главного героя. 

На протяжении всего текста произведения Оскара Уайльда «Портрет До-

риана Грей» сопровождают драгоценные камни. Рассмотрим их роль в романе. 

Дориан Грей увлекается декоративно-прикладным искусством, собирая вышив-

ки и гобелены. Он делает попытку изучить их, но увидев, как с течением вре-

мени эти вещи, хранящие в себе огромную ценность для человеческой истории, 

потеряли свою прежнюю красоту и изящный вид, он прекращает интересовать-

ся ими.  

Но увлечение коллекционированием драгоценными камнями осталось с 

ним почти до конца жизни. И такой выбор был не случайным. Дориана увлека-

ла вечная красота минералов, в особенности ему было приятно не только соби-

рать редкие драгоценные камни, но и узнавать интереснейшие легенды о них. В 

коллекции Дориана были различные камни такие как: хризобериллы, перидоты, 

топазы, карбункулы, шпинели, венисы, аметисты. Но особенно ценными были 

три изумруда необыкновенно крупных и ярких. Можно предположить, что ав-

тор акцентирует внимание читателя именно на этих изумрудах не случайно, 

изумруды имеют свою символику. Так основное значение камня – борьба с 

дурными человеческими наклонностями. Он символизирует мудрость и прони-

цательность.  

Данное литературное произведение было написано в XIX веке. Автор ро-

мана наделяет портрет Дориана Грея мистическим смыслом. Именно мисти-

цизм был одним из главных признаков эстетики декаданса. В данный период в 

культуре характеризуется разрушением всего привычного, всё старое подверга-

ется сомнению, появляются новые философские течения и новые взгляды. На-

правлением для создания ювелирных украшений стал художественный стиль – 

модерн, мастера того времени часто обращались к символики драгоценных 

камней и использовали их в своих работах [2]. 

Для передачи образа Дориана Грея в будущем украшении были выбраны 

следующие материалы: за основу взято желтое золото 585 пробы, оно символи-
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зирует внешнюю красоту Дориана. Персонаж имел светлые вьющиеся волосы, 

голубые глаза и прекрасные черты лица. Так же важным для воплощения об-

раза является жемчуг, который упоминался и в романе: «На одном бале-

маскараде он появился в костюме французского адмирала Анн де Жуайеза, и на 

его камзоле было нашито пятьсот шестьдесят жемчужин» [3,с.32]. Упоминание 

жемчуга не случайно, благодаря своей идеальной форме жемчуг принято счи-

тать символом молодости, чистоты и совершенства. Белый цвет же означал 

чистоту и невинность. Более того многие мастера модерна использовали жем-

чуг в своих изделиях, примеры которых представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ювелирные изделия с жемчугом, XIX в. 

 

В XIX в. появляется мода на камень морион. Было распространено мне-

ние, что морион символизирует нечто мистическое и ассоциируется со смер-

тью, он связан с силами мертвого мира, отсюда и его название «мор – смерть». 

Поэтому при разработке художественного образа был выбран овальный кабо-

шон одного из разновидностей черного кварца Мориона символизирующий 

душу Дориана Грея. Если внешне герой оставался красив, несмотря на все со-

деянные преступления, то душа его превращается в нечто омерзительное и тем-

ное. Mopиoн– черный или тeмнo-буpый квapц, являющийcя пoлудpaгoцeннoй 

разновидностью раухтопаза. Teмнaя oкpacкa кpиcтaллoв вoзникaeт в peзультaтe 

длитeльнoгo вoздeйcтвия природного радиоактивного фoнa, a тaкжe coceдcтвa c 

гранитом или ураном [4].  
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Для передачи образа главного героя было принято решение разработать 

кольцо. Доминантой в данном изделие будет зеленый изумруд, который благо-

даря своему цвету символизирует жизнь. Оскар Уайльд в произведении упоми-

нал о изумруде, как о символе еще не осквернённой, «живой» души Дориана 

Грея. Действительно, в жизни тяжело найти как редкий и качественный изум-

руд, так и чистую душу в человеке. Таким образом, для создания кольца были 

подобраны самые подходящие материалы, а именно: желтое золото 585 пробы, 

белый жемчуг, морион и изумруд.  

Подводя итоги, можно сказать, что поставленная цель, которая заключа-

лась в исследование символики драгоценных камней на примере создания ху-

дожественного образа персонажа Дориана Грея романа Оскара Уайльда, была 

достигнута. Каждый выбранный камень, благодаря своей символике, раскрыва-

ет личность героя и передает его истинные чувства. 
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Введение. В современных промышленных компаниях дизайну уделяется 

все больше внимания. Понимая ценность промдизайна, не остаются в стороне 

от этого процесса и различные предприятия.  

Промышленный дизайн сегодня можно смело назвать одним из критериев 

коммерческой успешности продукта. Промышленный дизайн – это весь пред-

метный мир вокруг нас: от авторучки до самолета. О последнем и пойдет речь. 

В авиастроении есть огромное количество вариаций авиасудов: от граж-

данских до боевых. Они имеют самые разнообразные формы и названия. Время 

не стоит на месте и перед дизайнерами открывается все больше возможностей 

для создания самых разных вариаций летательных аппаратов и не только.  

Постановка задачи. Целью данной работы является создание концепту-

альной модели самолета-разведчика, предназначенный для ведения воздушной 

разведки. Объектами исследований выступают уже существующие самолеты-

разведчики, истребители, а также практика их применения. 

Современное состояние. Сегодня малая авиация является стратегически 

важной частью глобальной транспортной системы. Развитие малой авиации 
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имеет огромное значение для мировой экономики, так как позволяет создавать 

новые рабочие места.  

Поиск концепции. Предполагается осуществлять поиск концепции 

самолета, взяв за основу птицы и уже существующие модели самолетов [1]. 

Эскизный поиск предлагаемой концепции представлен на рисунке 1, здесь 

также использованы принципы бионического дизайна при моделировании 

летательного аппарата.  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фотография птицы и эскизы летательного аппарата 

 

Далее разрабатывается чертеж модели на основе эскиза, потом выполня-

ется поэтапное моделирование летательного аппарата. Начальным этапом в мо-

делировании является создание эскизов на плоскостях проекции [2].  

На рисунке 2 представлены разные виды трехмерной концептуальной мо-

дели самолета. У самолета имеются среднерасположенные треугольные крылья 

с корневыми наплывами и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа [3], 

так же имеется тройное шасси. В основе покраски самолета предлагается ис-
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пользование цвета «хамелеон». В нашем случае окрас корпуса самолета будет 

меняться в зависимости от температуры окружающей среды. 

 

 

Рисунок 2 – Визуализации трехмерной концептуальной модели самолета 

Заключение. В итоге можно отметить, что в данной работе успешно была 

разработана концептуальная модель самолета от эскизной идеи до трехмерной 

модели. 
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Петроглифы являются одним из древнейших, дошедших до нас памятни-

ков творчества человека. Наскальные рисунки представляют собой образы ми-

ра, отраженные через призму восприятия человека того времени (рисунок. На-

чертанные изображения различных животных, многие из которых существуют 

до сих пор, сцен охоты, так же, как и антропоморфные рисунки люди до сих 

пор находят во всех уголках планеты. Рисунки иногда многозначны, отражают 
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не только бытовые действия древних людей, но и имеют ритуальный смысл, 

часто остающийся скрытым для современного человека [1, 2, 3]. 

 

 

Рисунок 1 – Петроглифы в горах Анрахая [1,2] 

 

Отмечается, что во многом они являются знаковыми изображениями, 

имеющими одну из следующих целей: магическую, мемориальную (в память 

о каких-то значимых событиях), художественно-творческую или обрядовую. 

Поскольку рядом с рисунками не редко находят останки животных, есть пред-

положения, что создание таких рисунков обусловлено желанием задобрить ду-

хов убитых зверей. Выполненные в различных техниках - выбитые на камне 

или же нанесенные краской, в роли которой использовались угль, охра, охра с 

добавлениями крови или жира животных [4]. 

Петроглифы также являются попыткой человека оставить о себе память, 

передать информацию, предостеречь. Таким образом, они как дорожные знаки 

передают определенную информацию и предостережения. Они являются своего 

рода языком, «с одной стороны он универсален – ибо это инструмент общения, 

коммуникации, самовыражения. Но, с другой стороны, это не значит, что носи-

тели разных языков понимают друг друга…» [5]. 

Доисторические обозначающие человека символы понятны любому чело-

веку, но наделяются не всегда свойственной им семантикой. В то же время не-

которые изображения, не имеющие аналогов в наше время, являются для со-

временного человека элементами зашифрованной картины мира. Смысл пет-

роглифов в больше степени не в антропоморфизме и анимализме, не в изобра-

жении людей и животных как таковых, а «в раскрытии, с помощью зоологиче-
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ского кода, мифа о сотворении мира и устройстве мироздания» [5]. Таким обра-

зом, «первобытный миф одухотворяет всё каменное творчество».  

В современном декоративно-прикладном творчестве возвращаются к 

древним традициям, тема петроглифов снова актуальна. Многие художники, 

мастера, дизайнеры одежды возвращаясь к старинным изображениям стилизу-

ют их и интегрируют в свои работы, например принты на одежде в работах Ка-

терины Кондратьевой [6], на камне [7]и керамике [8].  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Изделия, декорированные петроглифами [7, 8] 

 

Визуальное представление как самый мощным и распространенный инст-

румент передачи в основе которого лежит образ является ключевым в процессе 

восприятия человеком невербальной информации. [9] Восприятие человеком 

невербальной информации опирается на определённый мультимодальный кор-

пус, который включает в себя систему связей, вызывающей определенные ас-

социации, побуждает адекватно воспринимать информацию, заложенную ди-

зайнером [9, 10]. 

Анализ петроглифов с точки зрения значения и целей использования при-

вел к идеи разработки орнамента по мотивам петроглифов для одежды и до-

рожных аксессуаров. Основной целью было передать напутствие путнику и 

предостеречь его от опрометчивых поступков.  

Закодированный смысл в орнаменте, нанесенном на сумки и верхнюю 

одежду, является как бы напутствием путнику, не важно в длительное путеше-

ствие или короткое (от дома до работы или на другой конец света) он отправля-
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ется. Сегодня мы все являемся путниками, передвигающимися в течении дня на 

большие расстояния. Напоминание о том, что может ожидать и предостереже-

ние об ошибках являются наиболее целесообразной идеей, выраженной в деко-

ре. Создание декора изделий в этом плане целесообразно коррелировать с ми-

фологическим кодом, скрытым в исторических кладезях мудрости: в мифах, 

сказаниях и притчах. При этом необходимо учитывать, как показала Т. И. Бор-

ко, что «соотнесенность денотата со значением строится не по принципу мета-

форического или аллегорического соотношения, между ними устанавливается 

символический тип связи, понимаемый как система правил и способов взаимо-

действия между означаемым и означающим [11]. 

В основу орнамента легли события, описанные в притче о лягушке и 

скорпионе родоначальником, которой является суфийская притча о скорпионе и 

черепахе, иногда ошибочно приписываемая Эзопу. Дошедшею до наших дней 

притчу трактуют по-разному. Одно из распространённых значений - каждый 

верен своей природе и не может противостоять ей даже если она сулит ему по-

гибель. В притче скрыто много смыслов: предостережение путников о том, что 

не всем можно доверять, напоминает, что нужно помнить, что каждый верен 

своей природе и не может противостоять ей даже если она сулит погибель и о 

том, что нельзя быть неблагодарным.  

Вскрытие мифологического кода позволяет выявлять установленный в 

притче символический тип связи, обусловленный системой и способами взаи-

модействия между означаемым и означающим. Рассмотрение описанных дей-

ствий не как суммы сюжетов, а как определенный способ восприятия и толко-

вания мира (согласно К. Леви-Стросом [12]) дает возможность выявить скры-

тые смыслы, перерастающие границы повествовательной ситуации. Трудности 

интерпретации часто обусловлены не только удаленностью во времени от куль-

турной среды рассказчика, но и тем, что восприятие осуществляется через 

призму «зрителя», его культурный уровень, жизненный опыт, устои и тради-

ции, принятые в окружающей его среде. Отмечается, что «на всех этапах исто-

рии изучения мифа к его образам относились как к знакам, являющимися шиф-
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рами определенных явлений» [12]. Таким образом, на вскрытие значений ока-

зывает влияние и нижеприведенная информация о значениях символов, взятых 

за основу орнамента. 

 

 

Рисунок 3 – Эскизы элемента орнамента: лягушка [15] 

 

Одним из самых популярных символов в разных мировых культурах яв-

ляется лягушка (рисунок 3), часто используемая как талисман, посредством ко-

торого можно привлечь в свою жизнь любовь, удачу, счастье, достаток, успех и 

символизирующая метаморфозы и идеи трансформации, плодородие [13]. 

 

 

Рисунок 4 – Эскизы элемента орнамента: черепаха [15] 

 

Образ черепахи занимает особенную нишу в мифологиях, по версии 

древних китайцев и индейцев она держала на себе мир (плоскую землю), часто 

ассоциируются с долголетием и мудростью. Нанесенный на вещи символ муд-

рости - «черепаха» призывает к размеренному ходу событий, напоминает, что 

стоит быть бдительными, не чинить зла окружающим, особенно своим попут-

чикам, ведь зло имеет тенденцию возвращаться.  
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Рисунок 5 – Эскизы элемента орнамента: скорпион [15] 

 

Образ скорпиона (рисунок 5) является антагонистом, в большинстве слу-

чаев символом смерти и разрушения. Однако в Египте скорпионов почитали 

как выполняющего защитную функцию несмотря на то, что они являлись спут-

никами богини мертвых. В Передней Азии скорпион как атрибут «владычицы 

справедливости и суда» Ишхары был символом правды, справедливости и пра-

восудия; позднее становится воплощением убийцы, как показано в древнегре-

ческом мифе об Орионе и Гере, является символом мучений и тиранства в Биб-

лии, а также символом Иуды, то есть предателя [14]. 

Однако каждый сможет выявить для себя свои смыслы, ведь орнамент, не 

имеет цели рассказать напрямую о правилах жизни, а напоминает истории и 

воспринимаясь как визуальный образ на подсознательном уровне заставляет за-

думаться. При этом такой орнамент несет как бы функцию оберега, зашифро-

вывая наставления и правильные решения. 

Орнамент разрабатывался на базе петроглифов, условный, символьный 

характер которых обуславливает доступность передаваемой ими информации с 

заключенными в визуальных образах более глубоких значений, учитывая, что 

«петроглифы и наскальная живопись рассматриваются как материал для рекон-

струкции мифов и фольклорных сюжетов» [12]. 

Декор на рисунке 6представляет собой смешанный тип орнамента – ани-

малистический (изображение лягушки и скорпиона) в сочетании с раститель-

ным орнаментом (цветы и листья лотоса, лоза с шипами), для построения кото-

рого применяются чередование по форме, симметрия, отражение и повтор. 

Цвета подобраны по кругу Итона, зелёный, бежевый символизирует собой гар-
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монию спокойствие, оранжевый цвет разбавляет собой спокойную палитру соз-

давая яркий акцент. 

 

 

Рисунок 6 – Орнамент- Бордюр, элементы орнамента [15] 

 

На рисунке 7 представлено возможное применение орнаментов на сум-

ках, поясная сумках и одежде. 

 

 

Рисунок 7 – Визуализация орнамента на сумках [15] 

 

Можно сделать вывод что, визуальные образы крепко укоренились в умах 

людей еще с давних времен. Многие символы имеют более глубокое значение и 

носят информационный характер. Посредством мифов и легенд люди передава-

ли как события и отношение к ним, так и предостерегали от опасности, давали 

напутствие. Именно благодаря этому образы оставляют яркое впечатление и 

остаются с нами надолго, будучи запечатленными на изделиях декоративно-

прикладного творчества, часто неся функцию оберегов, используемые как аму-
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леты или символы, вопреки технической прогрессии, не теряющие своей ин-

формационной наполненности. Сегодня это не только декорирование одежды, 

предметов быта и ювелирных украшений, но и позиционирование брендов. 
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Введение. Пластика из кости является компиляцией различных видов ис-

кусства, совмещая в себе скульптуру, декоративно прикладное искусство и ми-

ниатюру. Начиная с периода ранней романтики середины XI века, начинается 

переосмысление изделий из резной кости, как самостоятельных произведений 

искусства. За одно столетие данный вид искусства совершает эволюционный 
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скачек. Изделия из кости становятся качественнее, усовершенствуется их визу-

альная составляющая. Повышается качество миниатюрных изделий. С середи-

ны XII - XIII век наблюдается некая стагнация, позволяющая монументальной 

пластике развиться сильнее [1]. 

Модернизация устаревшего образа будет происходить с использованием 

такого стиля как Модерн. Движение получило свою популярность в 1890 годах, 

а создал его архитектор Эктор Гимар. Основной особенностью направления яв-

ляются природные мотивы и символизм в изображаемых образах. Главными 

элементами готической эпохи выступала стилистика готических храмов с ис-

пользованием характерных архитектурных элементов, а именно стрельчатые 

формы и ажурное плетение - масверк, выполненное в виде стилизованных роз, 

переплетающихся растительных элементов, прямолинейных геометрических 

форм. В готических орнаментах также присутствовали изображения антропо-

морфных существ: кентавров, грифонов, змей, также популярными были биб-

лейские сюжеты, как показано в таблице 1 (рисунки 2-3) [2]. 

Частым гостем фасадов готических соборов выступает образ грифона. 

Двойственная натура существа символизирует соединение двух миров: земного 

и небесного, объединяя в себе основной мотив искусства той эпохи. Также 

грифоны в мифах и легендах, подобно драконам, выступают стражами сокро-

венных, тайных знаний. Во времена средневековья грифоны имеют строгую ас-

социацию с фигурой Христа, совмещая в себе образ божественной птицы и 

земного зверя, таблица1 (рисунок 1) [3] 

Таблица 1. Элементы архитектуры готической эпохи 
№ Наименование Фотография 

1 Грифоны собора Нотр-Дам 

Де Пари (1245)  
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2 Масверк на фасаде собора 

Нотр-Дам Де Пари 

 

3 Масверк фасада Кафед-

рального собора в Барсело-

не 

 

 

Для готической эпохи характерна живописность и разнообразие художе-

ственных образов, которые основывались на противопоставлении человека и 

абстрактного его представления о Боге, подобно капле воды по отношению к 

океану.  В величавой монументальности архитектуры готических соборов была 

заложена идея, показать существенную разницу между миром земным и небес-

ным, между отрезком жизни человека и вечностью [4]. 

Материалы и методы исследований. В данной научной статье основ-

ными методами исследования можно определить: аналитический метод, исто-

рико-описательный, рассматривающий композиционные решения. Структур-

ный анализ письменных литературных источников, связанный с историей архи-

тектуры. К анализу способов изготовления, были рассмотрены аналоги изделий 

из разных временных эпох, изучены физические свойства материалов и особен-

ности их обработки. 

Из источника, автором которых является Крыжановская М.Я. «Средневе-

ковая резная кость западной Европы» и Абросимова А.А., Каплан Н.И. «Худо-

жественная резьба по кости, дереву и рогу» было выяснено, что кости всех ви-

дов животных должны пройти предварительную подготовку: обезжиривание, 

отбеливание, нарезки на части необходимого размера. Готовое сырье, делится 

на кости мамонта, слоновые кости, рога копытных животных, трубчатая берцо-
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вая кость крупных копытных, зубы кашалота, клыки моржа, рога носорога, рога 

нарвала. Некоторые виды костей ограничены в реализации и добыче, к приме-

ру, рога носорога, нарвала, зубы кашалота. Самым пластичным и самым доро-

гим материалом является бивень мамонта. Сырье легко обрабатывается обыч-

ным резцом, а сама структура кости имеет красивый сетчатый рисунок. Также 

материал устойчив к различным видам шлифовки, покраске, гравировке и по-

лировке, так как материал по твердости близок к природному камню, по типу 

янтаря, жемчуга и коралла, однако кость мамонта мягче бивней моржа, от этого 

есть возможность применения сквозной резьбы. Являясь фактически тем же 

самым, что и бивни мамонта, слоновые бивни ничем не уступают в обработке. 

При создании изделий из слоновой кости также применяют все те же техники, 

как и при обработке костей мамонта, однако из-за белизны кости требуется бо-

лее четкая проработка рельефных линий. Слоновая кость также не ограничива-

ет изделие в размере, поэтому можно получить изделие приличного размера. 

Трубчатое строение цевки ограничивает мастера в работе над изделием. Часто 

ее используют в качестве подделки изделий из кости мамонта, но изделие из 

цевки и бивня мамонта отличаются. Бивень, обычно, имеет желтоватый или ко-

ричневатый цвет, с узором в виде годовых колец дерева и частенько имеет кор-

ку, похожею на кору дерева, а цевка всегда однородного ярко-белого цвета, на 

ней нет прожилок, имеет пустотелую цилиндрическую форму, также изделия из 

цевки могут представлять из себя склейку из различных частей. Главным отли-

чием является так называемая сетка на поперечном срезе [4, 5]. 

Результаты и их анализ. В процессе исследования автором была создана 

таблица аналогов изделий из кости и сделан вывод, что изделия из кости пред-

ставляют собой предмет роскоши и не уступают ювелирным изделиям из дра-

гоценных камней и металлов. Красота композиции изделий из кости достигает-

ся большим количеством прорезей в орнаментах, как показано в таблице 2 (ри-

сунки 1-5) 

 

Таблица 2. Развитие пластики из резной кости 
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№ Наименование Изделие Материал 

1 Резная пластина с 

изображением охо-

ты. Каменный век. 

Примитивность пе-

редачи художест-

венного образа жи-

вотного 

Кость мамонта 

2 Накладная бляха с 

изображением дра-

кона. 13 век Новго-

род.  

 

Рог парнокопытного 

животного 

3 Навершие епи-

скопского посоха. 

(1120–1130) 

 

 

Слоновая кость  

4 Холмогорская рез-

ная кость. Приум-

ножает достижения 

предыдущих эпох, 

создавая все более 

сложные узоры. 
 

Моржовая кость с 

элементами цевки 

5 Современная китай-

ская резьба по кости. 

Необычайная жи-

вость и пластич-

ность изделия.  

 

Слоновая кость 

 

Итогом изученных материалов стал проект подвески «Грифон», рисунок 

1. Так же автором была разработана технология её изготовления и выбран вид 
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кости. Основой композиции послужила арка готического собора с образом гри-

фона, выполненным по мотивам масверка собора Парижской Богоматери. 

 

Рисунок 1 – Авторский проект 

 

Так же автор пришёл к заключению, что резчику по кости необходимо 

знать, каким способом нужно обрабатывать сырьё перед изготовлением изде-

лия, чтобы не было особых потерь. Перед обработкой, кость необходимо обез-

жирить, предварительно выварив в кипятке и высушив способом, необходимым 

этой разновидности, затем материал должен пройти предварительную обработ-

ку. 

Первый этап обработки - распиловка. Для данного этапа используют 

круглопильный станок с различными режущими дисками, опилочный станок. 

Также необходим шлифовальный, сверлильный, токарный и фрезерно-

копировальный станки, для работы с рогом нужна муфельная печь, пресс.  

Второй шаг. Кость шлифуют для того, чтобы избавиться от царапин и для 

выравнивания поверхности изделия. Шлифовка происходит шкуркой с различ-

ной величиной зерна. Циклю используют для выравнивания плоскости, совсем 

мелкие царапины снимаются пемзой на специальном шлифовальном станке. 

Затем кость необходимо отбелить, чтобы избавиться от различных дефек-

тов в виде желтизны, пятен и других цветовых дефектов. Отбеливание проис-

ходит при помощи 2-3% раствора каустической соды, в котором 20 минут варят 

изделие. Также отбеливать можно при помощи извести. Кость помещают в спе-

циальную ёмкость, глубиной в 5 метров, и выдерживают 12-36 часов. После 

любого отбеливания изделие промывается тёплой водой и сушится на деревян-
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ных лотках при комнатной температуре. Для скрепления элементов изделия ис-

пользуют рыбий клей, БФ-2, ПВА.  

После прохождения всех вышеперечисленных этапов готовое изделие 

следует полировать для придания поверхности блеска. Полируются изделия 

вручную в растворе мела и воды в течении 25 минут, используя волосную щёт-

ку. Готовое изделие также может подвергаться окраски. Окрашиваться могут 

все разновидности кости, предварительно её обезжиривают спиртом или пер-

гидролем. Все покрасочные работы производятся после полировки, исключени-

ем является глубинное окрашивание.   

Резьба по кости предусматривает использование инструментов для резь-

бы металла и дерева, однако для обработки китового уса и рога используют 

особый инструмент, изготавливаемый самими резчиками [6]. 

Основными инструментами являются ножи с широкими лезвиями и ста-

мески. Второстепенными инструментами являются: специальный тяжёлый на-

пильник с крупной односторонней насечкой зуба, который используется при 

обдирке, называется терпуг. Для ажурных работ используется особый инстру-

мент - втиральник. Этот вид инструмента имеет разновидности, которые назы-

вают – долик, который имеет меньший диаметр режущей части и нарезкой на 

одной стороне инструмента. Для гравировки изделий применяют клепики из 

инструментальной стали.  

Для отделочных работ больших плоскостей применяют цикли. При по-

мощи данного инструмента мастер избавляется от мелких неровностей и за-

усенцев. При работе с коровьим рогом используют шабер. Для грубой обработ-

ки применяется небольшой топорик-тесло. При помощи него снимают поверх-

ностный слой эмали, которая была повреждена мелкими трещинами. Состоит 

данный инструмент из металлической части и изогнутой деревянной рукояти. 

Также для работы используют круглогубцы, кусачки, ножницы, плоскогубцы, 

напильник, рашпили. Для разметки используют линейку, угольник, малку, еру-

нок, циркуль-разметчик. Для шлифовально-обдирочных работ используют 



259 
 

штихели, а для гравировки метчики, плашки, молотки столярные и маленькие, а 

также инструменты, необходимые для работы станков [6]. 

Обсуждение результатов. Автором статьи были выявлены основные ар-

хитектурные и стилистические особенности готической эпохи, и был сделан 

вывод, что главенствующую роль в готической архитектуре играют аркбутаны 

и заострённые пики с резными орнаментами. А основной идеей готической ар-

хитектуры служит философская идея противопоставления человека и бога.  Но 

это противопоставление было свойственно и многим другим историческим 

эпохам, к примеру, храм Пантеон в Риме; храмовый комплекс Абу-Сим бел в 

Египте и т. д. 

Автор использует стиль «модерн», совмещая элементы готической архи-

тектуры Франции и Испании, выраженные в мотивах растительного и анимали-

стического орнаментов. В дальнейшем автор планирует продолжить разработку 

образов мифических животных и растений, свойственных готическому стилю в 

своих ювелирных изделиях. Автор считает, что эта    тема мало исследована со-

временными ювелирами - дизайнерами.  

Заключение. В ходе научно-исследовательской работы была достигнута 

поставленная цель создания художественного образа и описан технологический 

процесс изготовления изделия. В процессе выполнения основных этапов рабо-

ты успешно решены все художественные, технологические, поисково-

исследовательские, организационные и другие задачи. Среди них анализ стиле-

образующих факторов, выявление общих и специфических черт, характерных 

для стиля модерн, также изучена соответствующая теме литература. Актуаль-

ность темы обуславливается отсутствием в современных украшениях изделий, 

которые отражают реальную стилистику готической эпохи. Новизна данного 

проекта заключается в необычности дизайна, в его совмещение растительного и 

зооморфного мотивов с элементами Готической архитектуры.  
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Ландшафтный дизайн – это такое искусство, которое складывается из 

трех направлений: архитектуры и дизайна, ботаники, знания истории и фило-

софии. Все эти элементы преследуют одну цель, которая заключается в худо-

жественном дизайне среды обитания человека. 

С давних времен сады были традиционной формой порядка окружающего 

пространства путем насаждения растительности на участке. Кроме того, садо-

водство как искусство распространилось практически повсеместно, после чего 

стало безумно модным при дворах лордов и знати Востока. Долгое время зна-

чительную важность играл практический характер садоводства (потребление 

плодов и выбор плодовых деревьев), а несколько позже больше внимания стало 

уделяться декоративности цветов. Термин «ландшафтная архитектура» возник 

в Западной Европе, в многолюдных и индустриально развитых странах: Вели-

кобритании, Германии, где массовая индустриализация и застройка пригородов 

скоро привели к загрязнению окружающей среды. Благодаря этой отрасли в ди-

зайне, многие объекты в начале 21 века стали приобретать более экологический 

и «оживленный» вид. Создание парков на рекультивируемых [1] территориях 

стало достаточно популярной тенденцией. Основной задачей таких проектов 

является восстановление ущерба от форм урбанизации.  

Подбор оформления и планировки – сам по себе увлекательный процесс. 

Специалисты ландшафтного дизайна помогут найти наиболее удачный вариант 

для дачи, подскажут лучшее решение для частного домовладения. Учтут раз-

личные факторы, такие как климат, тип ландшафта и почвы, освещенность и 

другие. Всё это, в той или иной степени, влияет на целостность картины, её 

восприятие человеком [2]. К каждой планировке определяют особенный стиль, 
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который будет подходить под здание и ближайшее окружение. Эксперты выде-

ляют несколько ключевых стилей:  

Классический (регулярный), рисунок 1 Данный стиль создает ощущение 

порядка и солидности. Специфика классического стиля: резкие линии и строгая 

симметрия в планировке, а основными элементами концепции являются нали-

чие открытых пространств, водоемов и фонтанов прямоугольной формы, оди-

наковых параллельных или перпендикулярных дорожек.  

 

 

Рисунок 1 – Классический стиль  

 

Хай-тек, рисунок 2. Самый инновационный ландшафтный стиль, вклю-

чающий в себя современные технологии. Обеспечивает комфорт и минималь-

ный уход за садом. Хай-тек характеризуется красочным и многофункциональ-

ным освещением, четкими линиями, контрастными цветами и правильными 

геометрическими формами. Используются такие материалы, как бетон, металл, 

пластик и поликарбонат.  
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Рисунок 2 – Стиль «Хай-тек» 

 

Английский, рисунок 3.  Главная задача английского стиля – имитация 

природного ландшафта. Стилю характерна асимметрия. Особенность этого спо-

соба – вертикальное озеленение, ухоженный газон, недостаток строгой геомет-

рии, извилистые дорожки, скамейки из натуральных материалов, рослые дере-

вья.  

 

 

Рисунок 3 – Английский стиль  

 

Кантри, рисунок 4. Такой стиль как «кантри» имеет свою изюминку в ка-

ждой стране, основанную на местном фольклоре. Сад в этом стиле оформлен 

скромно, слегка неряшливо и задорно. Материалы здесь, как правило, глина, 

дерево и натуральный камень.  
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Рисунок 4 – Стиль «Кантри» 

 

Китайский. Особенными элементами, которые характерны исключитель-

но для китайского стиля, являются искусственные горки из камней без какой-

либо растительности. Традиционный китайский сад всегда имеет богатую цве-

точную композицию. Растительность в саду также символична: Сосна, которая 

олицетворяет благородство, стоит на первом месте. Слива и персик – «деревья 

счастья».  

Японский. Основное отличие японского сада - его миниатюрность, как 

правило, он не занимает много места. Все элементы этого сада должны быть 

символичными и наполненными скрытым смыслом. Например, большой ка-

мень, стоящий около рассады цветов может символизировать скалу или утес, а 

дорожки, вымощенные волнами, становятся «морем». Цель японского стиля – 

создание возможности отвлечься от своих мыслей, познакомиться с красотой и 

бесконечностью мира. 

Модерн. Сад в данном стиле представляет собой открытое пространство, 

примыкающее к дому и лишенное архитектурных украшений. Как правило, ди-

зайн такого сада геометрический, но без симметрии. В стиле модерн можно 

увидеть сплав европейских и восточных художественных традиций. В таком 

саду по сравнению с восточным садом меньше элементов, а также небольшое 

количество растений или и вовсе их отсутствие. 
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Минимализм.  Основное правило этого стиля – однородность и фактура 

материала, очень нежелательно совмещать их в одной зоне. Здесь почти всегда 

много бетона или кирпича, требуются четкие формы и линии, яркие цвета, не-

обычное сочетание элементов в пространстве и излишне малое количество де-

талей [3,5].  

После выбора стиля начинается создание набросков для дальнейшей пла-

нировки и проектирование участка. 

Посадка и размещение растений в первую очередь зависит от вида.  Рас-

тения одного или родственных видов должны иметь посадку группового харак-

тера, то есть быть посажены в непосредственной близости друг от друга.  

Следует отметить, что прежде, чем приступить к созданию эскизного 

проекта, следует четко определить, как именно стиль будет использоваться в 

проекте, за который вы взялись. Детальное изучение рельефа имеет непосред-

ственно важную роль в создании плана. Присутствие почвы на участке, формат 

участка, а также место источника воды и света. Все эти этапы следуют друг за 

другом в последовательном процессе. Таким образом, ландшафтный архитек-

тор всегда начинает с тщательного анализа условий, окружающих проект. 

Если при проектировании участка, дизайнер разместит водоём, то не сто-

ит забывать и о том, что особое значение играют материалы, из которых он из-

готовлен (полиэтилен, стеклопластик, плёнка и т.д.).  

Например, пруды из полиэтилена прекрасно впишутся в создание декора-

тивного водоема небольшого размера и объема (130-4200л), жесткие формы из 

пластмассы устойчивы к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей и 

низких температур. Такие пруды имеют срок службы более 10 лет.  

Пруды из стеклопластика подойдут для создания водоемов маленького 

объема (350-1200л). В установке они также просты, но будут более устойчивы к 

вредному воздействию окружающей среды. Срок службы таких водоемов до 30 

лет.  

Пруды из плёнки отличаются тем, что можно создать водоём любой фор-

мы и размера. Служат не менее 10 лет, пленка подлежит ремонту.  
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Как правило, водоемы украшаются естественным камнем, сажают много-

летние растения вокруг водоема. Чтобы пруд выглядел эстетично, растения 

возле него подбираются так, чтобы создавался переход от газона к воде, созда-

вали тень для водоема и не давая ему перегреваться. 

Для создания неповторимой атмосферы, будь то уютный уголок в стиле 

кантри, загадочный японский сад или двор в современном стиле, требуется 

грамотный подход и внимание к деталям. Особенным образом подстриженные 

кустарники, ухоженные клумбы, фонтаны и беседки создадут определенную 

атмосферу любого сада.  Основными элементами искусства ландшафта являют-

ся: цвет, линии, форму, текстуру и масштаб. Конечно же, не стоит забывать, что 

все вышеперечисленное нельзя рассматривать по отдельности, без отрыва друг 

от друга, но необходимо учитывать природу каждого из них по отдельности, 

так, как только после этого можно приступать к их взаимодействию друг с дру-

гом [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что ландшафт достаточно непростая от-

расль в дизайне, сначала нужно изучить её досконально, чтобы понимать, что 

ты не нанесёшь никакого вреда окружающей среде.  Ландшафтный дизайн в 

наше время работает с широким спектром на натуральных и обработанных ма-

териалах, способных хорошо «выживать» в разных климатических условиях. 

Набирает большие обороты и актуальность озеленения, активная экологизация 

и защита парков, садов от городской среды внутреннего рекреационного воз-

действия, а также сохранение или воссоздание природной основы ландшафта 

там, где это возможно. Правильное проектирование садов для создания гармо-

нии и эстетической ценности становятся главными вопросами 21 века. 
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В настоящее время способ изготовления изделий напрямую зависит от 

запроектированного еще на стадии разработки технологического процесса, 

который в свою очередь является материальной основой качества 

производимой продукции, что катастрофически необходимо в условиях 

жесткой рыночной конкуренции.  

Для решения этой непростой задачи, необходимо учитывать тип произ-

водства. Во многих отраслях промышленности в основном используются: се-

рийное, крупносерийное и массовое.  

Рассмотрим компоновку оборудования при различных типах производст-

ва. При серийном производстве оборудование устанавливают группами по типу 

операции (рисунок 1). В каждой группе нужно иметь набор универсального 

оборудования, на котором можно выполнять разнообразные операции, обеспе-

чивающие программу предприятия. 

 

 

Рисунок 1 – Групповая компоновка оборудования  
I – IV–выполняемые операции 

 
При групповой компоновке оборудования можно выполнить задан-

ную программу с наименьшим количеством оборудования, однако про-

должительность транспортирования изготовляемых деталей от одной 

операции к другой велика, а пути транспортирования перекрещиваются. 
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В крупносерийном и массовом производствах оборудование уста-

навливают по потоку (рисунок 2) в порядке выполнения технологических 

операций. Здесь путь межоперационной транспортировки наименьший. 

При такой компоновке оборудования управление производством наиболее 

чёткое. Но машины на каждой операции должны обладать равной или 

кратной производительностью, чтобы возможно было осуществить раз-

ветвление или объединение потоков. В этом случае появляется возмож-

ность использования непрерывного или пульсирующего межоперацион-

ного транспорта. 

 

 

 

Рисунок 2 – Поточная компоновка оборудования 

 

В массовом производстве, при наличии специализированного обо-

рудования, все технологические машины, установленные по потоку (ри-

сунок 3), должны иметь одинаковую производительность. Незначительная 

разница в производительности оборудования или кратковременные оста-

новки отдельных прессов компенсируются запасом заготовок в магази-

нах. 

 

 

Рисунок 3 – Поточно автоматизированная компоновка оборудования 
1 – магазин, I – IV–выполняемые операции 
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Организацию рабочего места на машиностроительном предприятии 

рассмотрим на примере производства поковки втулка. 

Опираясь на особенности проектирования технологических процессов, 

производятся следующие операции:  

- заготовительные – подогрев прутка до 500°С; резка прутка на исходные 

заготовки; 

- основные – нагрев заготовок до температуры 1250°С; штамповка поков-

ки на кривошипном горячештамповочном прессе за два перехода; обрезка об-

лоя и пробивка отверстия. 

Организация рабочего места при горячей штамповке должна обеспечи-

вать максимальные удобства для работающих, беспрепятственную и лёгкую 

подачу нагретых заготовок от нагревательного устройства к технологическому 

оборудованию (паровоздушный штамповочный молот, кривошипный горячеш-

тамповочный пресс и др.). 

Предлагаемая организация рабочего места представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Схема рабочего места машиностроительного предприятия 
1 – КГШП; 2 – пресс обрезной; 3 – печь нагревательная; 4 – тара для по-

ковок; 5 – тара с исходными заготовками; 6 – тара для нагретых заготовок; 7 – 
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поддон для дефектных заготовок; 8 – тара для облоя; 9 – бункер для мусора; 10 
– бункер для окалины. 

 

Организацию рабочего места на металлургическом предприятии рассмот-

рим на примере производства стальных слябов. 

Исходя из особенностей проектирования технологических процессов, вы-

полняются следующие операции: 

- подготовительные –доставка и складирование шихтовых материалов; 

подача кислорода и других технологических газов; 

- основные – выплавка стали в конвертере; внепечная обработка на раз-

личных агрегатах; получение слябов на МНЛЗ. 

При производстве стальных заготовок рабочее место следует организо-

вать так, чтобы была синхронная работа одновременно конвертерного, домен-

ного и прокатного цехов, а также территориальная близость задействованного 

оборудования. 

Исходя из вышесказанного, самым разумным будет расположение обору-

дования с поточным грузовым потоком, изображенное на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Схема рабочего места металлургического предприятия 
1 – шихтовая яма; 2,3,5,7,9,10,16,17 – краны; 4 – чугуновозный ковш; 6– 

технологический проем; 8 –конвертер; 11–шлаковая чаша; 12 –
сталеразливочный ковш; 13 –кристаллизатор; 14 –рабочая площадка стенда 
разливки стали; 15 –система рольгангов. 

 

Сравнение машиностроительного и металлургического предприятий по-

казало большую схожесть в плане эргономики и организации работы. Правиль-

но распланированная структура технологического процесса, компоновка обо-

рудования и эргономичность рабочего места обеспечивают производство высо-

кокачественной и конкурентоспособной продукции. Помимо всех затронутых 

выше замечаний о правильности расположения технологического оборудования 

на различных предприятиях, следует помнить об освещении, применяемом на 

производстве. Оно должно обеспечивать безопасную работу сотрудников в лю-

бое время суток без утомления органов зрения. 
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Аннотация: Работа посвящена разработке художественного образа древа жизни в 

виде наградного кубка за спортивные достижения в трехмерной модели. В качестве мате-
риалов для кубка предложены латунь и хрусталь.  
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Введение 

Актуальность проекта: данный кубок актуален, так как видов спорта ста-

новится все больше, и каждому нужны свои наградные кубки. 

Цель проекта: разработать наградной кубок, символизирующий жизнь, 

стремление вперед.  

Задачи проекта:  



275 
 

 Просмотреть аналоги наградных кубков за спортивные достижения. 

 Разработать художественный образ древа жизни. 

 Ознакомиться с программой Autodesk 3Ds Max. 

 Воссоздать наградной кубок в 3D виде. 

 Осуществить рендеринг кубка. 

Методы исследования: изучение аналогов, анализ и обобщение информа-

ции из доступных источников, изучение 3D программы, поиск референсов для 

анализа и сравнения. 

Этапы работы над проектом. 

1 этап Поиск идеи и эскиз 

За референс был взят «Кубок огня» из кинофильма Гарри Поттер, хру-

сталь и грубая обработка металла. После этого нужно было определить, что из 

себя будет представлять кубок, и на чём будет держаться хрусталь. В «Кубке 

огня» были использованы змеи, которые соединяли чашу и ножку, на которой 

все держалось. Поэтому было решено использовать руки, обвивающие чашу, и 

они же стали ножкой для кубка. Но руки в данном проекте ассоциируются с де-

ревом, поэтому было решено добавить к низу корни, как у древа. Спорт – это 

жизнь, постоянное движение. Поэтому кубок олицетворяет собою жизнь, 

стремление идти вперёд. Концепция его состоит в том, чтобы показать, на-

сколько хрупка и ценна жизнь в наших руках, и ее надо беречь. Так и руки куб-

ка нежно и бережно держат хрупкую чашу. Так же он связан с природной си-

лой, как и дерево, кубок подпитывает силу и энергию из корней, уходящих в 

землю. 

Использовалась грубая обработка чаши, чтобы была видна сила, мужест-

во, но при этом она обрамлена тонким изящным узором, дабы показать, что не 

только мужчины сильные и мужественные, но также и женщины.  

 

2 этап Реализация в программе Autodesk Ds Max 

В 3D программе для начала помещали эскиз, чтобы по нему сделать объ-

емный кубок. После этого начинается работа непосредственно с отдельными 
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объектами. Начинаем с самого простого – это хрусталь, элементы чаши выпол-

няем при помощи объекта Plane, а после придаем ему нужную форму по точкам 

и добавляем ширины. Когда сделали одну деталь, потом копируем их, соединя-

ем так, чтобы получилась чаша и объединяем в один объект.  

После этого переходим к другим объектам, так же при помощи инстру-

мента Plane, придаем нужную форму для детали по точкам, придаем ширину и 

скругляем.  

Чтобы сделать руки, нам потребовалось найти референс кисти, чтобы пе-

ренести ее в программу. Их делаем при помощи объекта Box, придаем ему 

форму по точкам и ребрам. Формируем один палец, после этого копируем его и 

изменяем каждому размер.  

Когда сделали руки и детали кубка, соединяем их в одну композицию, 

делаем ножку кубка и придаем ей очертания корней дерева, кисти выгибаем 

так, чтобы они обхватывали чашу.  

После этого переходим к рендерингу. Накладываем на чашу материал 

хрусталь и немного тонируем в зеленый цвет, а на основные детали латунь, и 

придаем блеска, чтобы выглядело, как золото.  

Результаты работы 

В результате работы получилась 3D модель наградного кубка (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Наградной кубок «Древо жизни в хрустализации» 

 
Вывод 

В данном проекте были изучены аналоги кубков, найдены и проанализи-

рованы референсы, составлен эскиз и выполнена работа в программе Autodesk 

3Ds Max. 
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Этническая культура определяется самосознанием, символами, тради-

циями и обычаями, и выступает в качестве элемента целостной системы любого 

этно-социального организма [1]. 
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Этно-стиль в современном дизайне на морфологическом уровне пред-

ставляет особенности конкретного этноса, идеопластическую проекцию его 

мифологических представлений. Изделия декоративно-прикладного искусства 

становятся основой для сотворения образов, включающих в себя ритмы совре-

менности и связывающих нити времен и культур [2]. 

Этно-стиль является неисчерпаемым источником идей для внедрения в 

профессиональную проектную практику [3]. Национальные костюмы и ремесла 

находят свое применение в дизайне интерьера, костюма, ювелирных изделиях и 

т.д. Как показано на рисунке 1, примером могут послужить работы российских 

модельеров Юлии Яниной, и Ульяны Сергеенко. Дизайнеры обращаются к ре-

сурсам народных промыслов как к источнику формирования современных кол-

лекций посуды (коллекция фарфора «Астрахань» Дианы Балашовой, гжель), 

инсталляций (хоровод матрешек художника-сценографа Бориса Краснова) и др. 

 

 

 

 

а б в 

Рисунок 1 – Этно-стиль в работах дизайнеров: а–кокошник от Юлии 
Яниной; б – коллекция фарфора «Астрахань» Дианы Балашовой, гжель; в – ин-

сталляция Бориса Краснова «Матрешки» 
 

Россия в силу своей многонациональности, славится самобытностью и 

многообразием изобразительных мотивов народного декоративно-прикладного 

искусства. Примером этого могут послужить традиции и технологии декора-

тивно-прикладного искусства народа Республики Татарстан, и ее уникальное 

культурное наследие — узорчатая кожаная мозаика [4]. 

Кожаная мозаика — технология декорирования поверхности татарских 

сапог «ичигов» путем сшивания и рельефного окантования орнаментальных ку-
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сочков кожи строчками из шелковых, золотых, серебряных нитей, пример 

представлен на рисунке 2 [5].   

 

 

 

а б 

Рисунок 2 – Татарская кожаная мозаика: а – ичиги; б – фрагмент кожано-
го изделия 

 

Несмотря на то, что кожаная обувь была распространена во многих стра-

нах Востока, татарские ичиги имеют признак, характерный только для них – 

технику сшивания многоцветной узорной кожи, называемый «Казанский (та-

тарский) шов» [4]. Шов представляет собой рельефные стежки из разноцветных 

нитей, соединяющий встык фигурных кожаных деталей (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Казанский (татарский) шов 

 

Традиционно орнаментальные мотивы ичигов — цветочно-растительные, 

представляющие собой букетную композицию. Растительный орнамент являет-
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ся базовым компонентом и самым распространенным в культуре казанских та-

тар, трактуется как воплощение мирового порядка и космоса [6], [7]. Основные 

виды орнамента кожаных ичигов представлены в таблице 1 [8]. 

Таблица 1. Основные виды орнаментальных декоративных элементов 
ичигов и их семантика 
№ 

п/п 

Вид орна-

мента 

Визуальное представле-

ние 

Семантика 

1 Рог 

 

Символ связан со степны-

ми кочевниками 

2 Розетка с мо-

тивом звез-

ды; цветок – 

солнце 
 

«Колесо судьбы», вечное 

продолжение жизни 

3 Сердце 

 

Любовь, верность, предан-

ность, ядро семьи 

4 Пальметта; 

трилистник 

Будущее рода, потомство 

5 Листья 

 

Благополучие 

6 Облако 

 

Символ неба 

7 Ваза; росток 

с семенем  

Дом 

8 Лотос 

 

Чистота 

 

Эстетическая выразительность татарских сапог основана на сочетании 

разноокрашенного узора кожи и цветного шва. Предпочтение цвету кожи тра-

диционных ичигов отдана красному и коричневому. Часто темно-красный или 

алый цвета разбавлен желтыми и коричневыми оттенками. Для поддержания 
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композиции узора в изделиях присутствуют пять-шесть цветов. В эту палитру 

входит и зеленый цвет разных оттенков: от травяного до сине-зеленого [4]. 

Казанский шов исполняется в голубых, синих, фисташковых, зеленых, 

золотисто-желтых, фиолетовых, малиновых, красных и белых цветах. Симво-

лика этих цветов раскрывает палитру эмоционального восприятия окружающе-

го мира — цветущую степь, голубизну неба, природу. Комбинации тех или 

иных цветовых сочетаний во многом отражала гармонию цвета [7]. 

На основе татарской орнаментальной стилистики ичигов получилось обо-

значить основные стилистические особенности проектируемого изделия.  

На этапе эскизирования была создана композиция художественного изде-

лия, представленная на рисунке 4. В художественном образе использовались 

лотосовидные мотивы, а также трилистника и сердца, завершали симметрич-

ную, круговую композицию кожаные вставки листьев. 

 
  

а б 

Рисунок 4 – Эскиз изделия: а – линейный; б – цветовой 
 

Разработанное изделие, представленное на рисунке 5, имеет художест-

венные особенности, присущие традиционным ичигам: полное заполнение про-

странства— «ковровость» орнамента, использование растительных мотивов и 

традиционных колористических решений 



283 
 

Панно по форме круглое, в свою очередь круг является порождением 

точки, означает цельность, непрерывность, совершенство и в то же самое время 

законченность, слаженность и мягкость [6].  

Разработанный кожаный узор носит в себе символику семьи, верности, 

домашнего очага и благополучия. Декоративное панно выполнено в теплых, на-

туральных оттенках кожи толщиной 0,9 – 1,1 мм. В качестве обрамляющей 

конструкцией панно предполагается использование деревянной рамы из дуба.  

 

 

 

а б 
Рисунок 5 – Художественный образ: а – декоративное панно; б – визуали-

зация панно в интерьере 
 

Итогом работы является разработка художественного образа декоратив-

ного панно, основанного на особенностях традиционной кожаной мозаики на-

рода Республики Татарстан. За счет своей символики, изделие может эксплуа-

тироваться в качестве декора зоны гостиной. Изделие выполнено из экологиче-

ски безопасных материалов, что способствует сближению человека и природы.  

Использование материалов традиционной народной культуры в совре-

менном дизайн-проектировании помогает решить задачи защиты и сохранения 

подлинных ценностей национальной истории и культуры, опирающейся на 

многовековые духовно-нравственные и эстетические начала. Практическое 

применение опыта и достижений этнокультуры интенсифицирует творческую 

деятельность будущих российских дизайнеров, что позволит решить многочис-
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ленные проблемы, связанные с новыми экономическими и социокультурными 

приоритетами внутри страны. 

Использование кожаной мозаики в виде доминантного модуля современ-

ных интерьерах может быть одним из предложенных способов сохранения тра-

диционного декоративно-прикладного искусства татар. Научно-

исследовательская работа требует продолжения для проектирования гостиной 

зоны в этническом традиционно-татарском стиле. 
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Окружающий нас мир полностью заполнен разнообразными символами. 

Символика присутствует везде и имеет определенный смысл. В искусстве вы-

текают закономерности единства символов в религиозном, эстетическом и ху-

дожественном контекстах. Символ предметного и смыслового содержания.  

Возможны различные трактовки понятия «символ» и «символическое». 

Так, «Символическое», у Кассирера, Дж. Хосперса «…Это категория, охваты-
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вающая все формы культурной деятельности человека. Давая понятие символа 

– «чувственное воплощение идеального» – Кассирер обозначает символическое 

как всякое восприятие реальности с помощью знаков» [1, С. 614]. Что позволя-

ет систематизировать такие культурные формы как: язык, науку, искусство и 

религию на основе единого принципа. Многозначность позволяет понять сим-

вол в герменевтике. Так для Рикера «…Символом является всякая структура 

значения, где один смысл, буквальный, означает одновременно и другой смысл, 

иносказательный, который может быть понят лишь через интерпретацию пер-

вого…». Интерпретация – это работа мышления, которая состоит из расшиф-

ровки смысла, в раскрытии иных значений. Многоуровневая структура символа 

увеличивает дистанцию между означающим и означаемым, задавая тем самым 

основные функции символа: экспрессивную, репрезентативную и смысловую».  

Лосевобъясняет символ как, «…создавшей универсальную формулу «не-

раздельности и неслиянности», т.е. к первоначальному греческому значению 

символа как указания на безусловно другое, не на подобное (эстетикороманти-

ческая трактовка символа), а на то целое, которого символу недостает. Таким 

образом, для символа необходимо существование оппозиции, члены которой 

противоположны и только вместе составляют целое, и именно поэтому являю-

щиеся символом друг друга…» [1, С. 615]. 

Сакральный смысл (от латинского «sacralis», в переводе «священный, об-

ладающий святостью, признаваемый божественным) сосредотачивает визуаль-

ное и духовное понимание. Сакральная геометрия отвечает за зрительное вос-

приятие в сакральном смысле, которая представляет религиозное понимание 

форм и пространства вокруг святыни и в целом мира. Она применялась при 

формообразовании храмовой архитектуры, внутреннего пространства храма, 

иконописи.  

В начале своего проявления язык символов сформировался вокруг восьми 

самых главных таинств христианства: крещения, миропомазания, елеосвяще-

ния, причащения, литургии, учения о Святой Троице, символе веры и молитве 

господней. Анализом сакральных символов занимался граф А.С. Уваров, кото-
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рый считался известным исследователем христианской символики [2]. 

Основным сакральным символом в православии является крест, как сим-

вол христианства и символ исторической памяти русского народа. Существует 

большое множество видов крестов и каждый имеет свое значение и использует-

ся определенным образом. Так, например, восмиконечный или же осмиконеч-

ный православный крест является самым исторически соответствующим тому 

кресту, на котором был распят Иисус Христос (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Восьмиконечный крест 

 

На рисунке 1 представлен особый монашеский (схимнический) «крест-

Голгофа». Он состоит из православного креста, покоящегося на символическом 

изображении горы Голгофы (обычно в виде ступеней), под горой изображён 

череп и кости, справа и слева от креста находятся копьё и трость с губкой.  

Крест «Накупольный» представляет собой классический четырехконеч-

ный крест с горизонтальным полумесяцем внизу и зачастую располагается на 

самом видном месте храма, то есть на куполе; крест «Греческий», также назы-

ваемый древнерусский «корсунчик» был характерен для Византийских течений, 

считается древнейшим «Русским крестом», который по сказаниям был вывезен 

князем Владимиром из Корсуни и установлен на берегу Днепра в Киеве. На-

тельный крестик, является символом страданий, перенесенных Иисусом Хри-

стом. Он служит защитой для каждого православного христианина. 

Канон ‒ неизменная (консервативная) традиционная, это законы, нормы и 
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правила в различных сферах жизнедеятельности человека [1]. 

Каноны управляют всей жизнью Церкви Христовой. Их можно разделить 

на каноны написания икон, ведения богослужения, каноны строительства храма 

и т.д. [1]. 

Всё это, в общем, относится и к канонам (правилам) материальной и ве-

щественной и символики Церкви. В храмах происходят богослужения. Назна-

чением храма является направление человека по пути Христа. С одной стороны 

храм выступает символом дома Божьего, а с другой местом, спасающим чело-

вечество. Мы обязаны понимать, что храм является не только местом для мо-

литв. И те предметы, которые заполняют пространство храма и участвуют в бо-

гослужении, материальный символ в реальности выражают святыню благодаря 

вере. Здесь необходимо правильно понимать и трактовать символику. Внешний 

облик храма символизирует стремление к Богу, а внутреннее символизирует 

непосредственно Божий мир [2]. 

Основные символы в архитектуре православного храма. Свод внутри 

храма ассоциируется непосредственно с небосводом, а пол с землей. Простран-

ство непрерывно объединяется в единое целое, благодаря стенам и той симво-

лике, которую они несут в храме. В храме стены расписываются по установ-

ленным уровням, на них делают изображение ангелов и всех святых. От пола 

пространство, размером с рост человека, не расписывают, необходимо остав-

лять место на стенах. 

Православная церковная архитектура является многогранной. По право-

славному канону необходимо отметить следующие виды. Крестово-купольный 

– это здание, в плане близкое к квадрату, в центре которого на кровле барабан с 

куполком (внутри — большое подкупольное пространство), сводчатые потолки 

опираются на столпы, кровля фигурная, на ней могут быть несколько куполов.  

Такие основы формы необходимо использовать архитекторам при проек-

тировании храма. А что же значит купол, возвышающийся над храмом? Это 

символ подвига Иисуса Христа. Форма купола может быть различна. В боль-

шинстве российских церквей купол имеет форму луковичной главы, символи-
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зирующей образ пламенной молитвы и горение свечи [3]. Еще одним типом 

храмов является крестообразные, или в виде восьмиконечной звезды. Символи-

ка таких храмов наиболее уникальна, ведь она показывает, что храм – это един-

ственный правильный путь, который указывала Вифлеемская звезда волхвам. 

Разумеется, что в практике храмовой архитектуры нередко встречаются и со-

единения нескольких видов.  

Православная церковная архитектура является многогранной и симво-

личной. Основные символы в архитектуре православного храма Свод внутри 

храма ассоциируется непосредственно с небосводом, а пол с землей. Простран-

ство непрерывно объединяется в единое целое, благодаря стенам и той симво-

лике, которую они несут. В храме стены расписывают по установленным уров-

ням, на них изображают ангелов и всех святых.  

 Рассматривая символику храма, отметим, что значительную роль в фор-

мировании образа, формы и конструктивных особенностей занимает сакраль-

ный символизм, который преобразуя мир, формируя русскую культуру. 

Символы и образы Православной Церкви являются не только человече-

ским и не только Божественным, но также это Богочеловеческое творчество, 

вполне соответствующее Богочеловеческой природе Церкви Иисуса Христа [4]. 

Символы и образы Церкви создавались и ныне создаются в соответствии с эти-

ми канонами. Ибо только в этом случае такие символы и образы могут стано-

виться проводниками энергий Божественной благодати к людям, просвещая, 

освящая и животворя Духом Святым души человеческие [4]. 

Православная икона также обладает символикой. Икона в православии – 

благодать первообраза. В работе «Иконостас» П.А. Флоренский проводит ана-

лиз сакрального символизма и назначения православной иконы. Е. Трубецкой 

называл икону «умозрение в красках», а Павел Флоренский – «напоминанием о 

горнем первообразе» 

Наиболее выраженные и ясные формы имеют образы Иисуса Христа, Бо-

гоматери, которые приобретают общечеловеческое значение и в молитве дают 

благодать, душевную и физическую силу, крепость [5. С. 44].  
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Богородичные иконы имеют разнообразные иконографические типы и 

обладают особой духовной наполненностью. При написании Богородичной 

иконы все имеет символический смысл: жесты, позы, предметы, общая компо-

зиция. Особое значение имеет роспись головного покрова Богородицы – мафо-

рия. По канону Богоматерь изображают в мафории темно-вишневого цвета с 

тремя золотыми звездами на челе и плечах, что символизирует царственную 

власть Богоматери – Царицы Небесной». 

 

 

Рисунок 2 – Образ Божией Матери  

Неканоничная роспись может усилить сакральный смысл образа. Еще в 

древности православное искусство включало в себя ювелирные изделия. В 

свою очередь они несли в себе сакральный смысл. Православные мастера юве-

лиры издревле умело сочетают в своих работах сакральную суть и высокий 

уровень мастерства. Здесь важно соблюдать все каноны и не забывать о симво-

личности многих знаков. Икона несет в себе иконографический смысл. Са-

кральное формообразование является феноменом искусства.  
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Убранству православного храма присущи традиционные материалы, та-

кие как металл, древесина и камень. В данной статье рассмотрены традицион-

ные методы изготовления изделий из металла, применяемые в убранстве храма. 

Ковка – это один из древних способов обработки давлением различных 

металлов, нагретых до ковочной температуры. Если мы откроем Библию, то 

сможем увидеть упоминание о ковке. Первым мастером по железу стал один из 

ближайших потомков праотца Адама - Тувалкаин, который был «ковачём всех 

орудий из меди и железа» (Быт. 4, 22). 

В храмовом зодчестве ковку применяли при изготовлении дверей и над-

купольных крестов. Кресты, увенчанные кованой скульптурой голубя, который, 

как известно, символизирует Святого Духа, не редкость для древнерусского 
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зодчества. Подобный крест украшал, к примеру, Софийский собор в Новгороде 

(рис. 1). В христианстве голубь символизирует Святой Дух, чистоту, мир, Кре-

щение, Благую Весть. - В Библии голубь вспоминается много раз: ГОЛУБЬ - 

чистая птица по закону Моисееву, часто упоминаемая в Свящ. Писании. 

 

 

Рисунок 1 – Крест с голубем 

 

Ковка применялась не только для изготовления крупных храмовых эле-

ментов экстерьера, но и убранства интерьера храма. Нередко можно встретить 

кованые бра и паникадила, подсвечники. Ковка дает возможность мастеру при-

дать индивидуальность и неповторимость композиционному решению. Кова-

ные решетки на окнах можно считать неотъемлемой частью многих православ-

ных храмов и монастырей. Сакральный символизм узоров ковки –вечнозеленые 

листья – это символ жизни и возрождения природы, нежное одеяние, радующее 

глаз. Иногда можно увидеть во внутреннем убранстве храма даже кованные 

царские врата (рис.2).  
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Рисунок 2 – Кованные царские врата 

 

К традиционным мотивам, применяемым в ковке можно отнести вино-

градную лозу, трилистник отражающий символ Святой Троицы, цветочные ор-

наменты и завитки, указывающие на Вечность Божества. Кованые изделия при-

дают интерьеру монументальность, их чаще всего изготавливают из чугуна. 

К технологии художественной обработки металла относится и литьё. Ли-

тьё – это технология, позволяющая создавать отливки из серебра, латуни, брон-

зы и др. В литых изделиях заключается мотив напоминания о Ветхозаветном 

храме с Ковчегом Завета или о величественной Софии Константинопольской, 

где драгоценные металлы были большей частью строительных материалов. Ли-

тье по выплавляемым моделям – один из самых распространенных способов из-

готовления ювелирных изделий. Суть данного метода заключается в плавлении 

из литейной формы воска, после чего производится заливка металла. В данной 

технике выполнены многие элементы храма: классические паникадила, бак под 

святую воду.  

Следующая технология, которую рассмотрим в данной статье чеканка. В 

данной технике большую роль в отделке играет рельеф и фактура чеканных по-

верхностей. Сочетание гладких, кованых и матовых (шероховатых) элементов 

рельефа помогает при незначительных разностях в высотах рельефа получать 

большой декоративный эффект. Значительно обогащает чеканку применение 

различных рисунчатых чеканов, придающих отдельным участкам рельефа по-

лосатую, решетчатую, ямчатую или ячеистую фактуру. Чеканка позволяет соз-

дать такие церковные украшения как ковчеги и раки для мощей святых, оклады 

икон и священные сосуды. На некоторых иконостасах можно заметить тонкие 

металлические пластины. Это басма, украшающая рисунком с помощью чека-

на-матрицы. Распространенный узор, применяемый в данной технике – это ви-

ноградная лоза, которая является символом самого Иисуса Христа. Зачастую 

узором служит пальмовая ветвь, сакральный символизм которой говорит о ду-

ховной победе над смертью. Иногда можно увидеть на обрамлениях икон 
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изящный и утонченный узор трилистника (клевера) символизирующий Святую 

Троицу.  

 

 

Рисунок 3 – Оклад в технике басма 

 

Также распространенной технологией, применяемой в храмовом искусст-

ве, является скань (филигрань). Главная отличительная особенность данной 

техники – это художественная выразительность изделий, состоящих из разно-

образных мелких элементов, согнутых из отрезков тонкой металлической про-

волоки. Данное сочетание и называется «сканым рисунком, или узором». 

Именно узор служит основным эстетическим средством данной технологии. 

Дополнительный декоративный эффект достигается за счет специфической 

фактуры поверхности изделий, образующейся в результате использования про-

волоки различных диаметров и сечений.  Объемная скань состоит из частей, 

смонтированных в единую композицию предметов ювелирного искусства. Сама 

техника состоит из таких элементов, как дорожка, плетение, елочка, веревочка, 

шнур, гладь и т.п. В ходе создания изделия из проволоки (металлической нити) 

создается «аппликация», которая в дальнейшем формирует готовое изделие. 

Распространенными сочетаниями элементов скани считается зернь, мелкие ша-
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риками, напаянные в специальные углубления. Зернь обладает особым декори-

рующим свойством, придает изделию изысканный вид.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что 

технология художественной обработки металлов в храмовом искусстве имеет 

большое значение, так как с применением данных техник можно изготовить из-

делия, отличающиеся долговечностью и высокими художественно-

эстетическими свойствами. 
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Аннотация: Целью данной работы является создание концептуальной модели мно-

гоцелевого беспилотника, способного поражать цели противника на большой скорости. За 
бионическую основу был взята птица стриж, которая имеет характерное плотное обте-
каемое тело, длинные саблевидные крылья. 
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Abstract: The purpose of this work is to create a conceptual model of a multi-purpose drone 

capable of hitting enemy targets at high speed. The swift bird was taken as a bionic basis, which 
has a characteristic dense streamlined body, long saber-shaped wings. 

Keywords: conceptual design, prototype, sketching, modeling, rendering 
 

Введение. Под дроном обычно понимается беспилотные летательные ап-

параты, которые в основном используются в военных целях. Большое количе-

ство стран имеют на своем вооружении дроны. Выполняемые ими функции 

имеют различный характер: прежде всего, это разведка. Возможность получе-

ния кадров из эпицентра событий без угрозы для человека, очень активно ис-

пользуется журналистами для создания уникальных кадров. 

  Беспилотники доставляют препараты, и даже оборудование для меди-

цинских пунктов и больниц в самые труднодоступные места в случае аварий 

или чрезвычайных ситуаций. 

Постановка задачи. Целью данной работы является создание концепту-

альной модели многоцелевого беспилотника, способного поражать цели про-

тивника на большой скорости. Также он может являться хорошим разведыва-

тельным аппаратом, как пределах города, так и на больших расстояниях.  
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Концепция. При моделировании летательного аппарата используются 

принципы бионического дизайна. За основу концепции была взята птица стриж, 

семейство птиц из отряда стрижеобразных [1]. Стрижи больше других птиц 

приспособлены к полёту. На лету они питаются, пьют воду, купаются, возмож-

но также спят и спариваются. Основу рациона составляют насекомые, которых 

птицы добывают исключительно на лету, осуществляя «воздушное траление». 

На рисунке 1 представлены поисковые эскизы на основе природной формы 

птицы, также итоговый чертеж концепции [2]. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Поисковые эскизы и чертеж беспилотного самолета 

 

Трехмерное моделирование. Для создания 3д модели были задействова-

ны программы Blender, Substancepainter. Для создания эскиза и чертежа исполь-

зовались программы Autocad и Photoshop [3]. Подбор цветового решения осно-

ван природной расцветкой птицы стриж для обеспечения незаметного пере-

движения, как в условиях города, так и в природе.  

Итоговые визуализации предложенной модели беспилотника в разных 

ракурсах представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Итоговые сцены визуализации беспилотного летательного 

аппарата 
 

Заключение. В заключение можно отметить, что в данной работе была пред-

ставлена концептуальная модель беспилотного летательного аппарата, начиная 

от начального эскиза до итоговой визуализации. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования образ-

но-пластического языка орнаментального искусства. Современная мировая 

культура является обладательницей огромного наследия в сфере всех видов 

изобразительного искусства. Изучая величайшие памятники архитектуры, жи-

вописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, нельзя оставить без 

внимания ещё одну область художественного творчества. Речь идет об орна-

менте. Используя роль того или иного предмета, орнамент (от лат. ornamentum 

– украшение) не может существовать отдельно вне определенного произведе-

ния искусства, он имеет прикладные функции. Произведением же искусствам 

является сам, украшенный орнаментом предмет. 

Орнаментальная графика – это, своего рода, художественное отражение 

мировоззрения и культуры народов, неотъемлемая часть искусства, особый вид 

художественного творчества, который, как считают многие исследователи, не 

существует в виде самостоятельного произведения. 

Основная часть. Тема орнамента широко обсуждалась в среде архитек-

торов, художников и искусствоведов – там, где с завершением промышленной 

революции и расцветом товарного капиталистического производства возникла 

проблема художественного оформления массовой продукции. Роль орнамента в 

декоративно-прикладном искусстве легла в основу дискурса, охватывающего 

порядка двух столетий – с середины XVIII в. до середины XX в. На первый 

план в нем выступила практическая сторона вопроса – о месте орнамента в ар-

хитектурном проектировании и промышленном дизайне. Эта эпоха отмечена 

целой серией публикаций альбомов с образцами «орнаментов всех времен и на-

родов», предназначенных для их использования в оформительской практике и в 

художественном образовании.  

Основная функция орнамента – декоративная. Зачастую в оформитель-

ском творчестве ставят знак равенства между орнаментом и декором. Эта линия 

подхода к орнаменту отражена в целом ряде работ, посвященных исследованию 

конкретных орнаментальных (точнее – декоративных) традиций на базе архео-
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логических источников, а также широко представлена в современных учебных 

пособиях для студентов художественных специальностей [1].  

Определенной вехой в развитии дискуссии об орнаменте стала работа ар-

хитектора Адольфа Лоза (1870-1933) «Орнамент и преступление», опублико-

ванная в 1913 г., которая декларирует отказ от декора в дизайне и архитектуре 

функционализма. Несмотря на то, что орнамент продолжал широко использо-

ваться при оформлении интерьеров, в дизайне одежды, тканей, а также в укра-

шении предметов декоративно-прикладного искусства, его роль в их стилисти-

ке была существенно снижена. Примерно с середины ХХ в. вопрос об орнамен-

те перешел из плоскости дискуссий о его практическом применении в плос-

кость теоретических исследований и истории искусства [4]. 

В искусствознании второй половины XX в. при рассмотрении орнамента 

происходит смещение акцентов на особенности психологии его восприятия и 

его основополагающие свойства: ритм, симметрию, модульность. Ритмичность, 

как базовый признак орнамента, отмечен и в его определениях. Чувство поряд-

ка, характеризующее орнамент и являющееся основной движущей силой в его 

формообразовании, рассмотрено в одноименной монографии Эрнста Гомбриха. 

Одновременно ритмичность орнамента послужила основанием для выделения 

известным советским антропологом Я. Я. Рогинским двух направлений, кото-

рые «не распределены сколько-нибудь строго по общеизвестным родам искус-

ства» – «искусства-образа» и «искусства-ритма» [3]. «Искусство-ритм» близко 

не столько изобразительному искусству, где важнейшее значение имеет созда-

ваемый им образ, сколько музыке, которая, как и орнамент, воздействует на че-

ловека посредством созвучия ритмов и гармонии. Согласно Я. Я. Рогинскому, 

орнамент не только придает предмету конструктивную целостность и ритмич-

ность, но и является визуальным воплощением биологических и природных 

ритмов, в которых существует человек. Таким образом, как и музыка, орнамент 

является носителем ритма, его наглядным выражением через графику. Много-

образие орнаментальных мотивов неисчислимо. Ими могут быть самые разные 

изображения, знаки, геометрические фигуры, полосы, неопределенные пятна, 
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характеризуемые больше цветом, чем формой. Но самый лаконичный геомет-

рический мотив не менее самостоятелен и ценен, не менее закономерен в орна-

менте, чем сложное изобразительное построение.  

В построении орнаментального образа участвуют все те средства вырази-

тельности, которые свойственны вообще изобразительным искусствам: цвет и 

фактура поверхности, пластика объемов, математические основы композиции 

(ритм), выразительные качества используемых натурных мотивов. Благодаря 

этому орнамент представляет собой достаточно сложную художественную 

структуру, а, следовательно, уже не может считаться лишь дополнительным 

средством прикладного искусства.  

Художественный образ всегда сложен, многозначен, богат оттенками 

смысла. Даже в самых элементарных узорах можно выявить сложную много-

ступенчатую структуру с неоднозначными внутренними связями. Сухая схема 

узора – это еще не орнамент, и ее реализация в конкретном произведении все-

гда является творческим процессом, который обогащает форму многими новы-

ми смыслами. 

Орнамент может быть почти не заметен в изделии, а может играть веду-

щую или даже основную роль в структуре художественного образа. Необходи-

мо знать, как режиссировать «работу» орнамента и уметь профессионально вы-

делять одни его особенности и свойства и, наоборот, смягчать, затушевывать 

другие. Художественный образ, в данном случае образ орнамента, складываю-

щийся в сознании художника, воплощается на конкретном материале средства-

ми художественного выражения, найденными многовековой творческой прак-

тикой. На протяжении всей истории искусства можно встретить различные ви-

ды орнамента. Каждая народность или даже географическая область имеет свой 

круг орнаментики. На выбор того или иного декора влияет не только форма ук-

рашаемого предмета, но и материал, из которого он был изготовлен, его цвет, 

фактура. Использование орнамента в разработке дизайн проекта, это новая ин-

терпретация стилей прошедших эпох. Внедрение орнамента в дизайн дает воз-

можность подчеркнуть элитарность, состояние, социальный статус заказчика. 
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Также особенности стилей возможно применить в развитии современных рек-

ламных компаний. 

Выводы. Орнамент является одним из выразительных средств визуаль-

ного искусства. Орнамент был и остается в пространстве дизайна как один из 

лучших способов декорирования и применяется при разработке различных про-

ектов. Орнаментальные изображения обладают исключительной способностью 

эстетической выразительности. Главной закономерностью орнамента является 

периодическая повторяемость мотива. В нем отражено эстетическое осмысле-

ние деятельности человека, творчески преобразующего, упорядочивающего 

средовое пространство. В орнаменте, особенно в народном творчестве, где он 

имеет распространение, наиболее ярко отражается фольклорно-поэтическое от-

ношение к миру. 
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Слово "design" происходит из английского языка и изначально означало 

"расчет", "чертеж" или "проект". Основная цель дизайна - создание продуктов, 

которые соответствуют высоким качественным стандартам и имеют эстетиче-

ски привлекательный вид. Промышленный дизайн – это процесс создания но-
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вых и конкурентоспособных продуктов, который помогает снизить затраты и 

увеличить охват аудитории [1]. Объекты, созданные с помощью промышленно-

го дизайна, должны быть защищены патентами. Кроме того, промышленный 

дизайн – это долгосрочная инвестиция в будущее бизнеса, которая играет клю-

чевую роль в обеспечении конкурентных преимуществ национальной экономи-

ки развитых стран. Это также улучшает техническое оснащение и повышает 

конкурентоспособность отрасли в целом [2]. 

Промышленный дизайн является важным направлением, особенно в тех-

ническом машиностроении, где дизайнеры должны быть осведомлены о мате-

риалах, которые они используют. В данном случае дизайнер также выступает в 

роли конструктора. Промышленный дизайн имеет ключевое значение при раз-

работке эргономичного оборудования для легкой промышленности. Современ-

ное оборудование оснащено компьютерной техникой и использует инновацион-

ные материалы. Раньше фабрики легкой промышленности России производили 

80% швейного оборудования, но сейчас российский рынок полностью открыт 

для западных компаний, что приводит к снижению разработки и производства 

швейного оборудования отечественных производителей из-за отсутствия спроса 

и нехватки капитала [3]. 

Поэтому, если обобщить положение российской машиностроительной 

промышленности, то можно увидеть, что она в настоящее время находится в 

сложном положении, как и в целом отечественная легкая промышленность. Эс-

тетика, психология, физиология и безопасность становятся все более важными 

требованиями к продукции машиностроения [4]. 

Практика показала, что эстетически и технически хорошо спроектирован-

ные устройства имеют много преимуществ для здоровья, безопасности и эко-

номики. Согласно современным требованиям, функциональные, эксплуатаци-

онные, технические и эстетические свойства изделий должны быть строго отре-

гулированы. 

Опыт показывает, что дизайн продукта может дать высокие результаты 

только при тесном взаимодействии между дизайнерами, проектировщиками и 
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техническими специалистами, которые взаимодействуют и сопереживают друг 

другу в работе. Настоящий дизайнер должен быть частью исследовательской 

группы, которая создает безопасную среду, улучшает эргономику, адаптирует 

существующие материалы и разрабатывает новые. Для этого дизайнер исполь-

зует все возможные средства проектирования, от технического проектирования 

до концептуальных моделей [5]. Однако, все эти средства зависят от того, на-

сколько дизайнер может понять и передать целостные проблемы мира культур-

ного, художественно-метафорического осмысления и коммуникации предмет-

ного мира. 
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Аннотация: Важнейшим направлением решения проблемы повышения качества и 
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С одной стороны, основными характеристиками, которыми должны обла-

дать изготавливаемые детали, являются долговечность и надежность, от кото-

рых зависит общий срок службы всей машины. Поэтому одной из основных 

проблем при проектировании механических деталей является правильный вы-

бор материалов. Однако простой подбор отечественных материалов по химиче-

скому составу и стандартным механическим свойствам часто оказывается не-

эффективным. Поэтому необходимы ненормативные исследования износа реко-

мендуемых предметов домашнего обихода для машинного использования. 
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С другой стороны, необходимо учитывать характеристики, влияющие на 

взаимодействие человека с элементами устройства. 

 

 

Рисунок 1 – Дизайн транспортного машиностроения 

 

Качество деталей подвержено эксплуатационным и техническим воздей-

ствиям. При проектировании различных компонентов, с которыми люди так или 

иначе соприкасаются, необходимо учитывать как воспринимаемый комфорт, так 

и требуемую стойкость к истиранию. Вероятно, это связано с тем, что развитие 

систем технических и физико-химических свойств влияет на органолептиче-

ские свойства дизайна деталей. При этом материалы, выбранные для оформле-

ния, должны соответствовать функциональным, техническим, эстетическим и 

экологическим требованиям. 

В производственной отрасли (автомобилестроении, машиностроении и 

т.д.) дизайн является важнейшим фактором коммерческого успеха. Дизайн дол-

жен соответствовать запросам самых взыскательных заказчиков, отвечать са-

мым жестким стандартам безопасности и эргономики, поэтому современные 
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компании уделяют разработке качественного дизайн-проекта повышенное вни-

мание.  
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В профессиональной сфере дизайн – это творческая деятельность, 

направленная на создание продуктов и предметов, которые имеют повышенный 

уровень потребительского спроса и эстетического качества. Практически все 

объекты в нашей жилой, производственной и социально-культурной среде 

требуют дизайнерской работы. В условиях конкурентной среды, традиционные 

требования к качеству продукции уже не достаточны. Потребительские запросы 

включают в себя внешний вид, оригинальность и эксклюзивность продукции. 

Создание таких продуктов требует не только художественной и дизайнерской 

работы, но также включает информационные, экономические и гуманитарные 

аспекты. Команда профессионалов, включая дизайнеров, инженеров, экологов, 

психологов, социологов и экономистов, работает вместе, чтобы создать новый 

продукт или объект дизайна [1]. 

Для получения наилучшего результата в дизайне необходимо изменять 

объекты на всех этапах создания, выбирая оптимальные варианты композиции, 

цвета и стиля. Если проект небольшой или требуется модернизация уже 

существующего, то достаточно небольшой команды профессиональных 

дизайнеров. Результатом работы дизайнера является рациональный внешний 

вид, ориентированный на определенную культурную группу и тип потребителя 

при минимальных материальных затратах на технологии изготовления и 

материалы. Если сфера деятельности дизайнера не имеет четких границ, то его 

универсальность заключается в оценке работы по установленным нормам и 

правилам в данной области. Для достижения желаемого результата, дизайнер 

или творческий коллектив должны работать по определенному алгоритму 
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действий, который можно разделить между исполнителями, знающими 

критерии или имеющими возможность их изучить [2, с.1-8]. 

Для того чтобы проектирование было осуществлено систематически и 

результативно, необходимо разработать последовательный алгоритм. В случае, 

если деятельность дизайнера не формализована, она может быть хаотичной и 

неэффективной. Предлагаемый алгоритм не является универсальным, и может 

быть изменен в зависимости от целей и характера проекта. Каждый этап может 

быть расширен или исключен, а цель проектирования каждого этапа может 

быть изменена. Создание алгоритмов позволяет систематизировать различные 

подходы к проектированию и разработать конкретные последовательности 

операций при проектировании объектов графического дизайна. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей применения инфогра-
фики как способа графического изображения информации в образовательных книжных из-
даниях для детей младшего школьного возраста. При исследовании основных функций инфо-
графики и особенностей визуального восприятия была выявлена необходимость структури-
рования и упрощения информации в учебных изданиях при помощи объектов инфографики. 
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Инфографика (лат. «informatio» — осведомление, разъяснение, изложе-

ние, греч. «γράφω» — пишу)— способ подачи информации при помощи её гра-

фического изображения [5]. Существует множество разновидностей инфогра-

фики, среди которых наиболее известными и широко распространёнными яв-

ляются изображения, графики, таблицы, карты, диаграммы, блок-схемы, списки 

[5] [2]. При создании объекта инфографики из сложной информации выделяют-

ся основные моменты, материал делится на составные части и оформляется в 

виде графического изображения. Некоторые учёные связывают появление ин-

фографики с наскальной живописью [1], однако данную теорию можно опро-

вергнуть: изображения наскальной живописи выполняют функцию слов. Мож-

но считать, что инфографика как таковая зародилась в XII веке с развитием та-

ких наук, как математика, география, физика, астрономия [7]. В ходе научного 

и технического прогресса этот удобный способ подачи информации прочно ук-

репился в информационной среде. В наши дни инфографика стала неотъемле-

мой составляющей научной деятельности. 

Человеческий организм устроен таким образом, что визуальная информа-

ция зачастую усваивается им в разы быстрее, чем любая другая. Психологами 

был проведён ряд экспериментов, в которых сравнивалась способность челове-

ка быстро воспринимать и воспроизводить через время различные виды ин-
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формации, например: текстовую, устную, визуальную, звуковую информацию. 

В ходе экспериментов выяснилось, что визуальная информация воспринимает-

ся быстрее остальных видов, а также намного дольше хранится в памяти. Дан-

ное явление получило название эффекта превосходства образа [6] [11] [8]. 

На основе результатов подобных экспериментов профессор психологии 

Аллан Пайвио выдвинул теорию двойного кодирования информации [9], до-

полненную впоследствии Джоном те Линде [10]. Данная теория объясняется 

наличием двух разных функций семантического кодирования мозгом информа-

ции: функции распознавания вербальных знаков и функции распознавания об-

разных знаков. При восприятии и запоминании текста мозг кодирует его только 

при помощи одной функции семантического кода, тогда как при усвоении ви-

зуальной информации задействуются обе функции. Также одна из причин су-

ществования данного эффекта —появление определённого ассоциативного ряда 

при восприятии зрительного образа. Буквы текста могут вызывать гораздо 

меньше ассоциаций, чем изображения, так как обладают ограниченным числом 

характеристик и часто повторяются, тогда как визуальные образы могут запо-

минаться благодаря различию цветов, размеров, форм, настроения. Перечис-

ленные характеристики способны вызывать некоторые ассоциации, придавая 

изображению свой уникальный характер, делая его ярким и запоминающимся. 

По той же причине два непохожих друг на друга изображения запоминаются 

гораздо лучше, чем два мало отличающихся. 

Таким образом, можно выделить следующие основные функции инфо-

графики [1]: 

 — иллюстративная — представление информации в виде простого 

и наглядного изображения; 

 — когнитивная — структурирование информации, формирование 

связи между абстрактным и образным, стимуляция анализа и син-

теза информации; 

 — коммуникативная— общение со зрителем, инструкция к воспри-

ятию информации; 
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 — образовательная — упрощение восприятия и усвоения нового 

материала [4]; 

 — эстетическая — повышение концентрации внимания на материа-

ле, играет особенно важную роль в детских учебных изданиях. 

Инфографика — неотъемлемый элемент современного образовательного 

процесса, поскольку она значительно повышает наглядность материала. Благо-

даря этому её качеству инфографику часто применяют в качестве сопровожде-

ния к тексту в школьной учебной литературе. Стоит помнить о том, что вер-

бальная коммуникация становится доступна детям куда позже, чем зрительное 

восприятие. С рождения ребёнок учится смотреть на мир и различать в нём об-

разы родителей, знакомого места, еды и прочих объектов. Запоминание их цве-

та, формы, размера, объёма, границ тренирует способность зрительного вос-

приятия, что происходит значительно раньше, чем ребёнок учится ходить. Дети 

младшего школьного возраста полагаются на визуальное восприятие в позна-

нии мира, поэтому инфографика играет важную роль в образовательном про-

цессе, являясь посредником между абстрактным и наглядным образом. 

При иллюстрировании детских учебных изданий объекты инфографики 

должны соответствовать следующим требованиям: 

— единство текста и изображения; 

—подача информации в целостном виде при помощи визуальных обра-

зов; 

— доступность аудитории; 

— информативность [3]; 

— визуальная привлекательность и креативность; 

—способность создания более полной картины о явлении или объекте; 

— акцентуация основных моментов материала; 

— компактность и простота. 

Одним из важных отличий инфографики для детей от инфографики для 

взрослых является её визуальная простота и чистота визуального образа. Ребё-

нок в возрасте 6-9 лет не обладает развитой усидчивостью и повышенной кон-
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центрацией внимания. Было бы нелепо предполагать, что дети в таком возрасте 

будут способны понять сложные многоуровневые схемы, подробные графики и 

дробные диаграммы. В силу данных особенностей детской психики необходи-

мо создавать лёгкие для восприятия изображения. Отсюда же вытекает требо-

вание визуальной привлекательности объекта инфографики: яркие и эстетиче-

ски приятные визуальные образы помогут сконцентрировать внимание ребёнка 

на материале, послужить в качестве акцента. Однако нужно понимать, что из-

лишняя пестрота и детальность инфографических элементов сместит внимание 

ребёнка на себя, поэтому важно следить за уместностью и совместимостью ви-

зуальных образов с образовательным процессом. 

С учётом всех перечисленных особенностей создания инфографических 

объектов инфографика может стать для ребёнка ярким и доступным проводни-

ком в мир вербальной и образной коммуникации. 
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Введение. Гидросамолет— это аппарат, приспособленный для взлета с 

воды и посадки на неё. Летающие лодки были единственной возможностью 

принимать большие самолеты в городах, где не было аэропортов со взлетно-

посадочными полосами. 

Постановка задачи. Целью данной работы является создание концепту-

альной модели гидросамолета, способного оперативно доставлять грузы и пас-

сажиров, как в пределах города, так и на больших расстояниях. 

Визуальный поиск и создание эскизов. Дизайн гидросамолета вдохновлен 

образом водоплавающей птицы “Большая поганка” (Poliocephalus) [1]. Обитает 

она в прудах и озёрах по всей Евразии, кроме самых северных областей, Авст-

ралии и Новой Зеландии (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Птица большая поганка 

 

В ходе работы, были сделаны эскизы птицы и поиск идеи, для визуально-

го образа гидросамолета (рисунок 2) [2]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Поисковые эскизы 

 

После создания эскизов и поиска идей, следует этап создания чертежей. 

Чертеж был разработан в программе «AutodeskInventor» [3]. В чертеже указаны 

габаритные размеры для будущей модели самолета (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Чертеж гидросамолета 
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Моделирование гидросамолета в Autodesk 3ds Max. Создание объем-

ной модели самолета было осуществлено через программу Autodesk 3ds Max. 

Для последующих этапов создания модели, были перенесены чертежи гидроса-

молета на фигуру куба в рабочем пространство Autodesk 3ds Max.  

Посредством чего, с помощью инструмента «Выдавливание» (Extrude), 

был создан корпус и крылья самолета. После создания модели самолета к ней 

присваиваются материалы и цвет (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель гидросамолета с присвоенными материалами 

 

Окончательным этапом моделирования, является создание сцены и ви-

зуализация итоговой модели, которая представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Визуализация сцены с гидросамолетом 

 

Заключение. В итоге можно отметить, что в данной работе был осуществ-

лён процесс концептуального моделирования гидросамолета, созданы эскизы, 

чертежи, создана трехмерная модель летательного аппарата. 
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Введение. Название процесса проектирования и создания произведений 

ремесла и искусства определилось от латинского слова «designare», что подра-

зумевает понятие «определять». В переводе с итальянского слово «disgno» еще 

со времен Эпохи Возрождения подразумевало «проект, живопись». Позднее, 

уже в Эпоху Промышленной революции в Англии термин «дизайн» согласно 

Оксфордскому словарю 1588 года описывается как «продуманный план или 

схема, разработанная человеком» [1, с.217]. В сентябре 1969 года Международ-

ным советом по дизайну (ICSID) этот термин был определен следующим обра-

зом: «под дизайном понимается творческая деятельность, целью которой явля-

ется определение формального качества промышленной продукции. Эта форма 

не только определяет внешний вид, но и превращает структурные и функцио-

нальные отношения с точки зрения, как разработчика, так и пользователя, в це-

лостную систему» [2, с.57].Задача определения дизайна через его продукт (по-

требительскую ценность) приводит к пониманию тождественности процесса 

дизайна и дизайнерской проектной деятельности. Наша задача заключается в 

необходимости соотнести понятие «искусство» с дизайном. Потребительская и 

функциональная ценность продукта дизайна является ценностью определённо-

го типа, привнесенной в вещь как элемент всего вещного окружения человека. 

Подобная индивидуальность объекта дизайна при обязательности диалога «ис-
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кусство-дизайн» и составляет глубинную сущность коммуникаций, установ-

ленных между человеком-творцом и человеком-зрителем в искусстве. 

Основная часть. Фактически дизайн, включающий в себя различные ви-

ды инженерно-технической деятельности (графическое, знаково-кодовое ото-

бражение, проектирование, моделирование и т.п.) и поисково-

исследовательской работы, можно трактовать как проектную культуру. В осно-

ве специфики дизайна заложен синтез многих видов искусств, охватывающий 

огромное поле деятельности: от проектирования отдельных вещей до проекти-

рования процессов жизнедеятельности [5, с.105-106].Об активном участии ху-

дожника в процессе производства «бытовых» и промышленных товаров загово-

рили только с победой технической революции в XVIII - XIX вв. Ранее, такие 

понятия как «художественное творчество» и «искусство»  не использовались 

касательно проектирования жилищ,  создания ремесленниками одежды, обуви и 

других необходимых вещей в быту. В середине ХХ века в промышленном про-

изводстве начал использоваться термин «промышленный дизайн», им обозна-

чали объекты, которые прошли дизайн-проработку и произведены на фабриках 

или в мастерских с помощью технических средств. Примерно в 20-е гг. XX сто-

летия в архитектуре и дизайне отчетливо сформировалось направление, полу-

чившее название «интернациональный стиль», или т. н. «современное движе-

ние». Опираясь на принципы радикального функционализма, это направление 

завоевало широкое признание в мире. Однако, в последние годы теоретики и 

практики дизайна говорят о кризисе «интернационального стиля», поскольку 

лозунг этого движения - «форма следует функции», выступавший основным 

критерием «подлинного» дизайна, фактически более не существует. Некоторые 

теоретики современного дизайна справедливо полагают, что реализация этого 

лозунга в условиях высокоразвитого промышленного производства неизбежно 

приводит к созданию стандартной и обезличенной жизненной среды. В ряду 

различных негативных последствий такой стандартизации реальную угрозу 

представляет фактическое выхолащивание национального своеобразия (этно-

культурной идентичности предметного мира), окружающего современного че-
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ловека. В данном контексте, весьма интересна формулировка основных культу-

рологических проблем современного дизайна в работе А. Н. Лаврентьева [8.]. 

Возникнув, как отражение диалектической взаимосвязи: вещь и культура (вещь 

как материальный носитель стиля и образа жизни), дизайн (как способ отобра-

жения реальности), приходит к неизбежной смене доминанты приоритета вещи 

(материального объекта) на знак (носитель информации). Что, в свою очередь, 

приводит к проблеме: культура и цивилизация в восприятии и проектировании 

продукта дизайна [8.]. В настоящее время термин «дизайн» используется для 

выражения характера художественного процесса или художественно-

технического замысла [3, с.163].   

С точки зрения взаимной связи дизайна и эстетики процесс шёл по мере 

развития промышленности и капитала. Становления промышленности и конку-

ренция также обострили проблему дизайна промышленных изделий, что, ока-

зало серьезное влияние на теоретические представления о дизайне. Критиче-

ское мышление над данной проблемой начинается с «Практической эстетики» 

Готфрида Земпера, и продолжается исследованиями Джона Рескина, Уильяма 

Морриса и Уолтера Крейна [1, с.164]. Главная особенность в этой теме – это 

взаимная связь ремесла как искусства и искусства в значении самого искусства. 

В Советском Союзе данное направление исследований шло под названием 

«техническая эстетика». Появились многие дизайнерские объединения и от-

дельные художники, которые внесли свой вклад в историю дизайна [4, с.57]. 

Задачей промышленного дизайна является создание не только красивого, но и 

всеобще удобного и полезного. Здесь важно подчеркнуть именно эту всеобщ-

ность, комплексность удобства, то есть, с одной стороны, принцип массового 

удобства для широких кругов пользователей, а с другой, принцип его разносто-

ронности, то есть создание машины, удобной не только для рабочего. [6, с. 

133]. То есть, создание машины, которая будет лёгкой, эстетичной и эргоно-

мичной. Достижение эстетичности выступает в качестве сопутствующей цели, 

фоновой. Эта красота призвана отвечать эстетическим вкусам максимально 

большому числу населения потому, что именно промышленные товары, кото-
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рые прошли дизайнерскую обработку, являются предметами массового произ-

водства. Художественные навыки и креативность дизайнера по-прежнему 

важны, но главным приоритетом является создание практичного предме-

та. Между искусством и дизайном существует много общего и много различий. 

В целом, одно из основных различий между этими двумя феноменами заключа-

ется в том, что дизайн более творчески сдержан. Художники обычно могут 

смотреть на свои работы и рассматривать их как форму самовыражения или 

даже как продолжение самих себя. Дизайнеры не имеют такой же свободы для 

самовыражения и гораздо более ограничены удовлетворением требований ко-

нечного пользователя. Границы между искусством и дизайном постоянно ме-

няются, а иногда даже стираются. Движения современного искусства, находят-

ся под сильным влиянием таких дисциплин дизайна, как реклама, издательское 

дело и дизайн продукта. Некоторые известные художники, такие как Энди 

Уорхол, брали дизайны предметов повседневного обихода, таких как «суп Кэм-

пбелл», и отражали их на холсте. Рой Лихтенштейн черпал вдохновение у ди-

зайнеров комиксов и использовал их методы для создания картин изобрази-

тельного искусства [7]. Изобразительное искусство представляет собой творче-

ское произведение, направленное на получение эстетического удовольствия. 

Исторически искусством наслаждались, собирали и выставляли на обозрение 

людей с тонким вкусом. Дизайн, в свою очередь, доступен и легко воспринима-

ется, имеет сравнительно низкий барьер входа, что делает его понятным для 

широкого круга людей. 

Заключение. Процессы развития дизайна и современного искусства есте-

ственным образом порождают совершенно новое понимание «каноничности» в 

искусстве, религии и культуре. Современное виртуальное искусство пытается 

воспроизводить уже не просто знаки, а проектировать саму реальность, что вы-

глядит, по меньшей мере, вызывающе парадоксально. И это понятно, ведь ре-

альность являет собой то, что обладает подлинным бытием, а виртуальная (ис-

кусственная) подстройка под реальность не может обладать той же степенью 

подлинной бытийности, как бы «реалистично» она ни была создана. Понятно, 
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что любая установка на созидании некой «новой реальности» не приводит к 

расширению границ познания подлинного бытия, она приводит лишь к имита-

ции (суррогату) этого бытия. Сегодня «научная» терминология, смягчающая 

«неоконовскую» концепцию подделки реального бытия, уже активно создаётся 

достаточно серьезными учеными. Например, сама глобальная индустрия но-

вейших виртуальных продуктов «метагалактики Цукерберга» уже обогатила 

нас понятием «дополнительной реальности». Взирая на мир сквозь «виртуаль-

ные очки» цифрового устройства, наблюдатель видит не только то, что реально 

существует, но и другие (инаковые) визуальные объекты, которые искусствен-

но созданы с помощью новейших цифровых технологий. Подобные технологии 

уже вовсю используются в современном виртуальном искусстве, где с помо-

щью специальных технических средств зритель активно меняет своё воспри-

ятие предъявленного арт-объекта. Давая возможность увидеть два-три (и более) 

состояния одной и той же реальной проблемы, современный дизайнер получает 

новое смысловое поле. С помощью дополнительного семантического средства 

он может активно пытаться сообщать зрителю нечто иное. Современный ди-

зайнер не столько нуждается в моделировании реальных физических процес-

сов, хотя бы в виде аналогий и моделей, сколько в умении просчитать или 

предвидеть и ближайшие и более отдаленные социально-культурные последст-

вия своей профессиональной деятельности. Извечная антиномия дилеммы «ге-

ний и злодейство» в человеческой деятельности никуда не исчезает. Какова до-

ля традиционных художественных образов и смыслов в итоговых продуктах 

современной художественно-проектной цивилизации?  
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«Среда» — ключевое понятие происходящей сегодня кардинальной 

трансформации методов, результатов и целей творческой деятельности в про-

ектной культуре. Из определений среды в русском языке следует, что с одной 

стороны среда есть нечто, окружающее что-либо, с другой — то, что окружено, 

находится внутри чего-либо. Двойственность эта неслучайна — в целом поня-

тие подразумевает единство условий существования объекта (процесса, явле-

ния) и самого этого объекта. В этой неразрывности — специфика категории 

«среда» вообще и феномена «архитектурная среда» — в частности. Этим тер-

мином (в отличие от других видов среды — интеллектуальной, сценической, 

социальной и т.п.) обозначается та часть нашего окружения, которая образова-

на архитектурно художественно обоснованными структурами, где комбинации 

пространств, объемов и систем оборудования и благоустройства для проходя-

щих здесь процессов жизнедеятельности объединены в целостность по законам 

художественного единства, являются результатом реализации определенного 

архитектурно-дизайнерского замысла. [5,с.22] 

Средовой поход в проектировании рассматривает среду как результат ос-

воения человеком его жизненного окружения. Деятельность и поведение чело-

века принимаются как определяющий фактор, связывающий элементы среды в 

целостность. При этом, в цепи общих понятий средового подхода, средовой 

субъект (человек или человеческая общность, освоившие предметное окруже-

ние в такой степени, что оно ощущается как своё)выделяется как основной сре-

дообразующий фактор [4,с.212]; стратегия и тактика проектирования осуществ-
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ляется за счёт формирования образа человека, на пересечении его пространст-

венных передвижений и реальностей среды. 

Дизайн среды выделяется в особую сферу деятельности в художественно 

– проектном образовании. Эта деятельность представляет собой последова-

тельный творческий процесс, направленный на освоение культурного- истори-

ческого, функционального и социального потенциала среды, грамотного ком-

позиционного вписания в нее архитектурных и дизайнерских объектов. 

Поиск проектных решений для студентов представляет определенную 

трудность, ввиду множества требований к будущему проекту. Процесс осмыс-

ления этих требований дает возможность выстроить систему свойств, позво-

ляющую увидеть все аспекты проектируемой среды в полном объеме и пред-

ставить ее как некий целостный средовой объект. 

В методологии  средового проектирования, как и в архитектурно- худо-

жественном проектировании, можно выделить две стадии: предпроектную, 

включающую в себя постановку целей, задач, определяющую круг решаемых 

проблем и предполагаемых способов их решения, сбор и анализ необходимой 

исходной информации, изучение аналогов и  непосредственно стадию проекти-

рования, разработки разных частей и стадий проекта. 

Как показывает практика, именно этап предпроектных исследований вы-

зывает наибольшие затруднения у студентов. Исследуя определённый участок 

городской территории, многие не рассматривают её как средовое образование, 

не могут оценить её тип, качество, состояние, структуру, достоинства, недос-

татки, причинно- следственные связи между ними, определить ведущую систе-

му поведения в среде, сценарий средовой деятельности, эмоциональный фон. 

Типология адресатов дизайн - проектирования, карты социальных ролей, 

поведенческие стереотипы  [4,с.56-59], позволяют уже на уровне предпроект-

ных исследований выявить культурные смыслы, наполняющие среду, сопоста-

вить адекватность среды реальной структуре деятельности и эмоций, её воз-

можности в плане поддержки стабильных типов поведения людей и, одновре-

менно, обеспечения свободы выбора, определения социокультурных ориенти-
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ров для разработки принципов единства среды, акцентирование внимания на 

психологических аспектах восприятия среды и пр. 

Результаты предпроектных исследований можно собрать в определенные 

группы (анализ средовой ситуации по А. Гутнову, А. Иконникову, И. Розенсо-

ну, В. Шимко): 

— по функциям (площади, общественные пространства, парки, спор-

тивного назначения и т.д.); 

— по иерархичности (главные, вспомогательные); 

— по степени выразительности (доминирующие, сопутствующие); 

— по происхождению (индивидуальные, типовые); 

— по стадии развития (формирующиеся, осваивающиеся, функциони-

рующие, преобразовывающиеся); 

— по стабильности (постоянные, сменные); 

— по масштабу охвата (система, подсистема, элемент, деталь); 

— по механизму восприятия (воспринимаются одновременно, фраг-

ментарно, поэтапно); 

— как пространственно- временные слои (стабильный каркас, ткань, 

основная 

структура, заполнение каркаса, что практически не меняется, предметы, 

которые обеспечивают конкретный жизненный процесс, оперативное); 

— по форме композиционного восприятия (фронтальные, объёмные, 

глубинные, панорамные, силуэтные); 

— по степени интегрированности (исходные элементы, локальные об-

разования, линейные системы, дисперсные пространства);  

— как физические формы и символы сознания (пути, границы, узлы, 

ориентиры);  

— по стабильности поведенческой ситуации (ниши, ручьи, стихии);  

— по эмоциональному знаку (торжественные, парадные, репрезента-

тивные, интимные, уютные, комфортные, деловые, игровые, доброжелатель-

ные, аморфные, агрессивные, формализированные и пр.) 
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В ходе анализа среды определяются возможные пути ее дальнейшего раз-

вития с учетом ведущих тенденций и перспектив общественного, экономиче-

ского, технологического развития, а также современных тенденций архитек-

турного и дизайнерского проектирования. Выявляются опорные участки среды, 

не требующие изменений и участки, где преобразования частично или полно-

стью необходимы. 

Обработка полученных результатов средового анализа позволяет перейти 

к следующим последовательным этапам: 

— составление «Задания на проектирование», в котором декларируют-

ся проблемы, задачи и требования, будущие параметры проектируемого средо-

вого объекта, применяемые материалы, технологии, основные инженерные ре-

шения, в реальной работе выявляется образ и пожелания заказчика к проекти-

руемому объекту; 

— определение состава проекта, требований к выдаваемой документа-

ции и иллюстративному материалу по проекту;  

— изучение отечественных и зарубежных аналогов, опыта проектиро-

вания, нормативной и регламентирующей документации;  

— выявление требований к проектируемому объекту, в т.ч. функцио-

нальных, эргономических, гигиенических, технологических и эстетических 

требований; условий реализации проекта и эксплуатации готового объекта; 

— разработка аналитических градостроительных схем, исследующих 

исходную ситуацию: ситуационной схемы, существующих схем функциональ-

ного зонирования территории, транспортно-пешеходного движения, озеленения 

территории и видовых точек; выполнение фотофиксации существующего со-

стояния. 

В конечном счёте, первая стадия средового проектирования - осознание 

цели, условий и задач работы и их чёткая формулировка – приводит к ограни-

чению числа направлений проектных поисков, спектр возможных вариантов 

решений будущего проекта, отвечающих требованию оптимальности. 
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Завершается предпроектный анализ выработкой дизайн-концепции. Раз-

работка дизайн- концепции-это форма поиска художественного образа, позво-

ляющая сформировать творческий замысел автора проекта, зафиксировать об-

разы процессуально- пространственных характеристик среды и поведенческих 

ситуаций; представить идею в виде так называемого форпроекта, или в качестве 

концептуального макета, включающего три основных уровня: функционально-

композиционный (уровень «тела»), абстрактно-эмоциональный (уровень «эмо-

ции-чувства»), символико-семантический (уровень «ум-смысл»). 

 Как часть проектной авторской концепции, отражающей предлагаемые 

автором изменения проектной ситуации и фиксирующих результаты разрабо-

танных в проекте мероприятий, выполняются аналитические схемы: функцио-

нального зонирования территории, транспортно-пешеходного движения, озеле-

нения территории, видовые точки и визуальный анализ и т. д. по необходимо-

сти.  

Итогом проектной работы является разработка генплана территории и 

определенного в принятом составе конкретного проекта частей: разбивочного и 

дендрологического планов, планов благоустройства и размещения малых архи-

тектурных форм, плана освещения.  

В завершение отметим приоритеты средового подхода в дизайн проекти-

ровании: 

1. Переход проектной культуры от лидерской, поучающей позиции к ис-

следованию и пониманию потребностей и запросов человека, включая эстети-

ческие. Использование партисипации – соучастия будущего потребителя архи-

тектуры и дизайна в процессе проектирования.  

2. Поиск понятности формального языка для художественно неподготов-

ленного потребителя, поиск коммуникабельности как стремление к разнообраз-

ным контактам с человеком. 

3. Изменение отношения к потребителю. Отход от образа потребителя как 

абстрактного, «усредненного» горожанина, который покорно и благодарно 
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принимает любой проект. Появление проектной концепции приближения к ау-

тентичному образу жизни и личностно-ориентированного проектирования.  

4. Понимание объекта проектирования как фрагмента действительности, 

окружающего мира, основанного на представлении о взаимосвязанности пред-

метного мира.  

5. Отход от традиционных методов решения проектных задач, от проек-

тирования по прототипам. Поиск в каждом отдельном случае оригинальной ди-

зайн-концепции, основанной на выявлении визуального кода конкретного мес-

та. 
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В современном мире у потребителей вызывает большой интерес этниче-

ские украшения, все чаще привлекает внимание национальные традиции наро-

дов России. В данном материале пойдет речь о ювелирных изделиях народов 

Кавказа. Традиции, орнаменты, отличительные черты и технология изготовле-

ния сохранили свои особенности и актуальны в современном мире.  

Ювелирное искусство Кавказа активно влияет на современное искусство 

России в целом. Поэтому следует раскрыть данную тему и актуализировать ее 

под современные направления. Необходимо рассмотреть ювелирные традиций 

народов Северного Кавказа и определить их место в современном мире. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю развития и дизайн ювелирного искусст-

ва народов Северного Кавказа; 

2. Рассмотреть технологии изготовления и декорирования юве-

лирных изделий; 
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3. Рассмотреть основные виды традиционных ювелирных изде-

лий. 

Одним из видов ювелирных изделий Северного Кавказа является оружие, 

спрос на него актуален и по сей день. Оружие является неотъемлемым предме-

том, со своими традициями и особенностями. Распространение металлообра-

ботки на Кавказе заняло лидирующее место среди технологий, в том числе и за 

счет богатства и разнообразия металлических руд в горах. Оружие декорирова-

ли чеканкой, гравировкой, филигранью и вставками из камней (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Кинжал Кавказский начало 20 века [1]  

 

Изделия Карачаевцев и Балкарцев. Наибольшее распространение у Кав-

казцев получили кузнечное и слесарное дело, литье, оружейное производство, 

изготовление украшений, шитье золотыми и серебряными металлическими ни-

тями (например, традиционные костюмы). Металлообработка для этих народов 

древнейшее ремесло, но было развито не широко. Изделия местных ювелиров 

из золота и серебра высоко не ценились и должным спросом не пользовались. 

Ювелирное ремесло находилось в руках дагестанских мастеров. Но основные 

черты традиций каждого народа не утрачивали своей оригинальности, и даге-

станские мастера старались учитывать эти особенности. Все это привело к тому, 

что изделия народов Кавказа похожи. 

Изделия горцев вызывают восхищение у исследователей: «Никто в мире 

не дошел до такого совершенства в выделке серебряных украшений на оружии 
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и поясах. Нежность резьбы, правильность и замысловатость рисунка, и искус-

ство наводить чернь на серебро – изумительны» [2]. 

Изготовление изделий происходило и методом литья по выплавляемым 

моделям. Мастер-модель создавали из воска. Для создания формы использовали 

глиняное тесто. После заливки металла, форму разбивали. Позднее для массо-

вого производства стали использовать двусоставные формы. [3]. Так же особен-

ной характеристикой данных изделий является чистота металла серебряных из-

делий. 

В качестве основной декорирующей технологии кавказские мастера чаще 

всего использовали гравировку. [4]. Использовалось и чернение, заключающее-

ся в нанесении на изделия сплава сульфидов серебра и меди. «Ювелиры обла-

дали высоким мастерством в чернении изделий, отличавшихся прочностью ра-

боты, чистотой отделки, красотою, необычайным характером рисунка и блеском 

черни» [5]. Филигрань – тонкая и трудоемкая техника, которая часто встречает-

ся в работах кавказских мастеров.  

Ювелирные изделия, которые носили народы Северного Кавказа можно 

разделить на четыре вида: нагрудные, поясные, головные, носимые на руках. 

Тюйме – нагрудное украшение, в виде застежек, которые закрывают 

грудь. Крепится тюйме на костюм. Данное украшение считается исключительно 

женским (рисунок 2). Тюйме состоит из двух половинок. Первая половинка в 

виде металлической полоски, на которой находилась петля. На второй половин-

ке – круглый выступ, на который петля надевается.  

 

 

Рисунок 2 – Старинный серебряный нагрудник (Кюмюш тюйме) [6] 
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Кямар – пояс, который так же принадлежит к женскому костюму (рисунок 

3). Исходя из материала они разделяются на два вида – серебряные (кюмюш кя-

мар) и золотые (алтын кямар).Так же женщины Северного Кавказа носили бусы 

из драгоценных камней, серьги (сырга), броши (тюйреуч), кольца (джюзук).  

 

 

Рисунок 3 – Женский пояс «Кямар» [6] 
 

Мужской пояс (метле) – состоял из пряжки и свисающих наконечников 

(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Мужской пояс «Метле» [7] 

 

Браслеты буунлукъ – которые состоят из трех выпуклых пластинок, кре-

пящихся друг к другу с помощью шарниров. На среднюю пластинку прикреп-

лялось фигурное украшение, имеющее форму рогов или растительных побегов.  

За все время существования ювелирное искусство Кавказа переживало 

немало испытаний. Серьезные изменения в социально-экономической сфере в 

стране вызвали необходимость по-новому взглянуть на будущее ювелирного 

производства. Большого труда стоило сохранить его в современных условиях, 

что было совсем непросто. Современные тенденции ювелирного искусства в 

первую очередь ориентируются на сохранении традиций, а регионы и респуб-
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лики Северного Кавказа отличаются своим трепетом к ним. Ювелирное тради-

ции переходит из поколения в поколения, от отца к сыну.  

Проблема сохранения традиций в современных реалиях в том, что обяза-

тельны к сохранению не только внешняя составляющая изделия, но и соблюде-

ние технологии. «Доктор искусствоведения Мисрихан Маммаев в своем высту-

плении сказал, что у него есть серьезные нарекания к современным мастерам в 

отношении соблюдения классических традиций дагестанских ювелиров и по 

качеству изделий. В частности, по его мнению, сегодня не всеми соблюдается 

технология нанесения черни, обжиг которой производится один раз, а не два как 

раньше, вследствие чего черненые изделия быстро темнеют и теряют товарный 

вид» [8]. 

В заключение можно сказать, что ювелирное искусство Кавказа богато и 

широко на изделия и способы их декорирования. В наше время традиции со-

храняются и продолжают существовать в народах и поселениях. Однако, в ходе 

исследования не было обнаружено какой-либо современной стилизации укра-

шений прошлого. Следовательно, можно сказать, что это направление традици-

онного искусства еще не раскрыто. Данная проблема показала необходимость 

продолжения исследования в данном направлении и актуализации традиций для 

современных изделий. 

 

 

Библиографический список литературы 

1. «Ватерлоо» // Антикварный магазин: URL: https://waterloo-

collection.ru/46054/ (дата обращения: 19.11.2022). – Текст: электронный. 

2. Савинов В. Достоверные рассказы об Абазии// Пантеон. – М.: СПб, 

1850. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 11. – Текст: непосредственный. 

3. Маммаев.1969. С. 208-209; Шиллинг. 1947. С. 130-135; 1949. С. 66-

69. – Текст: непосредственный. 



339 
 

4. Новиков В.П., Мельситов И.П., Комягин Ю.П. Современные худо-

жественные изделия из металла. – Л., 1990. – С. 13, 19. – Текст: непосредствен-

ный. 

5. Мамбетов Г.Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. – 

Нальчик, 1994. – С. 51. – Текст: непосредственный. 

6. Это Кавказ // Сетевой журнал URL: https://etokavkaz.ru/redkii-

spetcialist/kyamary-luchshie-druzya-devushek (дата обращения: 19.11.2022). – 

Текст: электронный. 

7. «Кавказ Сувенир» Сетевой магазин URL: 

https://kavkazsuvenir.ru/blog/istoriya-poyasov-kavkaza (дата обращения: 

19.11.2022). – Текст: электронный. 

8. Ювелирный портал-сервис URL: 

https://uvelir.info/digest/Problemy_i_perspektivy_razvitija_yuvelirnogo_promysla_D

agestana/ (дата обращения: 19.11.2022). – Текст: электронный. 

9. Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. – М.: Черкесск, 

1982. – С. 308. – Текст: непосредственный. 

10. Карпов Б. Производство оружия и серебра на Кавказе// ТКИКПР. – 

Вып. 7. – СПб, 1881. – С. 129. – Текст: непосредственный. 

11. Студенецкая Е.Н. Архивные документы как источник изучения ма-

териальной культуры народов Северного Кавказа// Хозяйство и материальная 

культура народов Кавказа в XIX-XX в.в. – М., 1971. – С. 92. – Текст: непосред-

ственный. 

12. Студенецкая Е.Н. Архивные документы как источник изучения ма-

териальной культуры народов Северного Кавказа// Хозяйство и материальная 

культура народов Кавказа в XIX-XX в.в. – М., 1971. – С. 92. – Текст: непосред-

ственный. 

 

 

 
УДК 671.03 

 



340 
 

РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ПОДВЕСКИ 
“ЛЕГЕНДА О ГИППОКАМПУСЕ” И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОМ СИМВОЛИЗМОМ ИСКУССТВА ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Юрьева О. Ю.,  
СПБГУПТД, г. Санкт-Петербург, доцент 

e-mail:  Yurieva_2011@mail.ru 
Лысова А. С.  

СПБГУПТД, г. Санкт-Петербург, студент 3 курса  
 

Аннотация: Автором статьи было проведено исследование Ренессанса и ювелирных 
украшений этого периода. Проведен анализ барочного жемчуга и металла. Дана характери-
стика стилю модерн. Приведена таблица аналогов ювелирных изделий из барочного жемчу-
га и примерами изображения мифологического животного и его символического значения. 
Представлен эскиз и проект авторского изделия, описана технология его изготовления. 

Ключевые слова: ювелирный дизайн; искусство; мифология; модерн 
 

DEVELOPMENT OF AN ARTISTIC IMAGE OF PENDANT “THE LEGEND 
OF THE HIPPOCAMPUS” AND TECHNOLOGY FOR THE MANUFAC-
TURE REPRESENTED BY THE SUMBOLISM OF RENAISSANCE ART 

O. Yu. Yurieva, 
SPbSUITD, St. Petersburg, docent 

A. S. Lysova 
SPbSUITD, St. Petersburg, 3rd year student 

 
Abstract: The author of the article conducted a study of the Renaissance and jewelry of this 

period. The analysis of baroque pearls and metal is carried out. The characteristic of modern style 
is given. A table of analogues of jewelry made of baroque pearls and examples of images of a myth-
ological animal and its symbolic meaning are given. A sketch and project of the author's product is 
presented, the technology of its manufacture is described. 

Keywords: jewelry design; art; mythology; modern 
 

 Введение. Подвеска – это универсальное ювелирное изделие разных 

форм и размеров, которое используется в качестве украшения на шею. Иссле-

дование направлено на создание художественного образа подвески, вдохнов-

ленное подвеской эпохи Возрождения конца XVI века. Изделие является автор-

ской разработкой и представляет собой анализирование и творческую перера-

ботку изученного материала по избранной теме. Первое задокументированное 

упоминание о подвесках появляется в истории Древнего Египта, где они счита-

лись талисманами от злых сил, создавались в форме божеств и священных жи-

вотных и носились на груди. Однако в более ранние времена существовали на-

грудные талисманы, напоминающие подвески и так же являлись оберегами от 

злых духов. С развитием ремесла увеличилось количество ювелирных материа-
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лов в том числе и технологии их обработки, с помощью которых создавались 

украшения, а также они стали указывать на социальное положение и благосос-

тояние их владельца. 

Эпоха Возрождения положила начало активному развитию подвесок и 

техники их создания за счёт возрастания их популярности. Появляются эмали и 

новые способы обработки металлов. Сами украшения становятся настоящим 

произведением искусства, благодаря удачному техническому решению и мас-

терству ювелиров. Кроме дополнения к одежде, подвески нередко используют-

ся в качестве основы для миниатюрного портрета. 

К концу XVIII века основными материалами при создании подвесок были 

золото и драгоценные камни. Позднее подвески становятся частью других юве-

лирных изделий, наряда или причёски. В последствии такой способ крепления 

подвески рождает новый вид украшения – колье, которое поначалу создавалось 

из нескольких подвесок. [1] 

Методы и материалы исследования. В данной научной статье путем исследо-

вания, рассматривающим композиционное решение, являются историко-

описательный и аналитический методы. Так же был проведен анализ письмен-

ных и цифровых источников по истории ювелирного искусства эпохи Возрож-

дения, мифам античности и художественному материаловедению [1-5]. 

Барочный жемчуг – жемчуг, не имеющий идеально круглой формы, кото-

рый вызывает различные ассоциации у наблюдателя. Он являлся одним из 

главных материалов при создании украшений во времена Ренессанса. 

Жемчуг формируется в моллюске за счет попадания в него инородного 

фрагмента в перламутровый слой раковины. Это происходит по причине вы-

теснения клеток моллюска, образования и развития в нем кисты, а также обво-

лакивание ее перламутром. Перламутром являются пластинки арагонита тол-

щиной в 0,5 мкм. Они располагаются слоями, параллельно друг другу. Между 

этими слоями находятся органические вкрапления, так же называемые эластич-

ными биополимерами.  
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Данный материал не является минералом и не подчиняется правилам 

атомного взаимодействия, по этой причине он способен принимать разнообраз-

ные формы, начиная от идеальных сфер и заканчивая необычными ассоциатив-

ными образами. Основным параметром, влияющим на форму жемчужины, яв-

ляется место ее расположения в раковине. Жемчуг развивается от 1 года до 10-

12 лет, принимая разные размер. Помимо этого, от времени созревания зависит 

категория качества, к которой его отнесут. 

Существует множество видов жемчуга, однако химический состав у них 

один –карбонат кальция (CaC ), содержащий 10-14% органического вещества 

и 2-4% воды. Виды жемчуга подразделяются на виды относительно своего про-

исхождения. Наиболее известные –жемчуг Южных морей (SouthSeaPearl), Ке-

ши (KeshiPearl), Касуми (KasumiPearl), Акойя (AkoyaPearl) и так далее. Их раз-

личия заключаются не только в форме, но и в размере, цвете, способе выращи-

вания, времени развития и типе устрицы, в которой выращивается камень [2]. 

Благодаря своему необычному виду барочный жемчуг являлся вдохнови-

телем для создания украшений различных форм. Он отлично вписывался в ат-

мосферу эпохи Возрождения, поскольку она представляла собой крепкую связь 

между человеком и природой, и в этой связи деятели искусства видели нечто 

величественное и поистине прекрасное, показывая это всеми доступными спо-

собами. За счет виртуозного мастерства ювелиров из барочного жемчуга полу-

чались живые и дышащие украшения, подчеркивающие особенности задумки и 

материалов, таблица (рисунок 1-6) 

Гиппокампус – мифическое существо, представляющее собой гибрид 

двух животных. Его верхняя часть представляет собой тело и голову лошади, 

однако вместо копыт у него перепончатые лапы, далее тело обретает змеиную 

форму и оканчивается рыбьим хвостом. Благодаря своему сильному хвосту су-

щество способно развить в воде высокую скорость, а передние ноги отлично 

контролируют положение тела и увеличивают маневренность. 

Данное морское существо впервые появилось в мифологии древней Гре-

ции и Рима. В искусстве того времени гиппокампусы часто изображались за-
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пряженными в колесницы морских божеств. Их значение в мифологии объяс-

няет их физическую характеристику, таблица 1(рисунок 7-12) [3]. 

 

Таблица 1. Аналоги ювелирных произведений из барочного жемчуга и художе-
ственных произведений с образом гиппокампуса 

№ Барочный жемчуг в 

ювелирных изде-

лиях 

Название № Образы гиппокампусов 

в изобразительном  

искусстве 

Название 

1 
 

Подвеска "Воин 

среди трофейного 

оружия; Нидерлан-

ды, 1590 год 

 

Warrior amidst 

trophyarms pendant; 

Netherlands, 1590 

7 
 

Лошади Нептуна; 

Уолтер Крейн, 

1910 год 

 

“Neptune’s horses”; 

Walter Crane, 1910 

2 
 

Подвеска “Морской 

дракон”; Испания, 

конец XVI века 

 

Pendant “A sea drag-

on”; Spain, late 16th 

century 

8 
 

Греко римская 

мозаика “Посей-

дон и Гиппокам-

пы; Гадрумет”, 3 

век н.э 

Greco-Roman 

mosaic “Posei-

don and 

hippocfmpus” 

3 
 

Подвеска “Нерида с 

ребенком”; неиз-

вестный европей-

ский ювелир, конец 

XVI века 

 

Nereid with child; 

Anonymous Europe-

an jeweler, late 16th 

century 

9 
 

“Крылатая жен-

щина с морским 

конем”; Джованни 

Андреа Мальюо-

ло, 1580 года 

 

Winged Woman 

with Seahorse; 

Giovanni Andrea 

Maglioli, 1580 
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Результаты исследования и их анализ. При создании образа ювелирного из-

делия за основную идею автором статьи была взята подвеска в виде гиппокам-

пуса конца XVI века. Это украшение послужило поводом для модернизации 

ювелирного искусства эпохи Возрождения в стилистике модерна. Для модерна 

характерны яркие декоративные образы, благодаря которым в изделиях можно 

наблюдать символизм и драму, о которых повествует главная задумка автора. 

Деятели культуры и искусства прибегали к методам совмещения функциональ-

ности в задумке с природными мотивами, а также слиянием элементов, взятых 

из других стилей, для создания новых способов передачи идеи и образа. Дан-

ный стиль отличается ассиметричными формами, изысканностью линий и жен-

ственностью, которая стала нововведением из-за изменений в обществе и появ-

ления у женщин новой роли в нем. 

4 
 

Портрет португаль-

ской императрицы 

Изабеллы; Тициа-

ноВечелио, 1548 

 

Portrait of Empress 

Isabel of Portugal; 

TizianoVecellio, 

1548 

10 
 

Подвеска “Гиппо-

камп”; Испания, 

около 1600 года 

 

Pendant 

“Hippocamp”; 

Spain, around 1600 

5 
 

Portrait of lady, half-

length, in white be-

jewelled dress and 

headdress; 

FransPourbus the 

Younger, 16th centu-

ry 

11 
 

Подвеска “Гиппо-

камп с Нереидой”; 

Испания, XVI в 

 

Pendant 

“Hippocamp and 

Nereid”; Spain, 16th 

century 

6 

 

ЖемчужинаАллаха 

The Pearl of Allah 

12 

 

Подвеска “Гиппо-

кампус”; Италия. 

Конец XVI века 

 

Pendant “Hippo-

campus”; Italy, late 

16th century 
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Ювелирному дизайну присуща не только эстетическую ценность, но и 

смысловая нагрузка. Во время разработки идеи подвески автором было принято 

решение раскрыть символическое значение мифологического животного – гип-

покампуса. Для произведений искусства эпохи Возрождения характерны мифо-

логические сюжеты, которые были заимствованы из античности. В XV-XVI ве-

ках активно развивались морские мотивы, которые стали популярны благодаря 

великим географическим открытиям. 

Гиппокампус в образе подвески изображен в профиль, однако его позу 

нельзя назвать полностью расслабленной. Он, будто, плывет по мирному мор-

скому течению в медленном темпе, запряженный в колесницу божества. Ему 

приходится со смирением принять свою участь и выполнять то, что ему пред-

начертано до последнего вздоха быть слугой своего хозяина. Сама подвеска по 

внешнему виду напоминает корабль, который стремится в эпоху географиче-

ских открытий. С точки зрения формы, подвеска характерна модерну своей 

асимметричностью и плавностью линий. 

Одна из жемчужин подвешена на деталь, которая является дополнитель-

ным плавником, маневрирующим движение гиппокампуса. Он застыл в движе-

нии в полурасслабленном состоянии, что отображено в положении его тела. 

Жемчужинки, подвешенные на части тела, отвечающие за передвижение, оли-

цетворяют пузыри, выходящие при гребле, а также связывают сам образ с мор-

ским дном. 

Хвост застыл в виде цифры восемь, которая символизирует знак беско-

нечности.  

В качестве материалов при создании подвески используются серебро 925 

пробы с медью в составе, серебряная проволока 0,2мм, цепь, жемчужинки вида 

Косуми и жемчуг парагон. Данный вид жемчужины относится к барочному, об-

ладает крупными размерами и имеет ярко выраженную причудливую форму. 

Камни имеют розоватый оттенок. 

В специальной стопке, при помощи горелки, растапливается воск. Далее в 

него окунается жемчужина для формирования основы. После того, как нужная 
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толщина основы набрана, и воск застыл, жемчужина вынимается. При помощи 

скальпеля и стек формируется подложка основы, толщина которой проверяется 

толщинометром. Из воска формируются задние части лап, хвоста, шеи и кре-

пежа, с помощью паяльника припаиваются к основе некоторые из них. Полу-

чившуюся восковку и оставшиеся части изделия отливается, в нашем случае из 

серебра.  

После литья все детали помещаются в игольчатую магнитную галтовку 

для очищения металла. В жемчужине, пропорционально основе, просверлива-

ется отверстие, и она насаживается на штифт. К детали основы припаиваются 

передние части шеи, лапы и хвоста. После этого все швы шлифуются, изделие 

полируется с помощью шлифмотора со щёточками, бормашины и пасты для 

полировки. Звенья на концах цепей разрезаются, благодаря этому она крепится 

к подвеске и крепежу. Далее звенья цепей обрабатываются. С помощью ма-

шинки для сверления в маленьких жемчужинках создаются отверстия, в кото-

рые продевается проволока 0,2 мм.  Затем проволока скручивается до достиже-

ния необходимой длинны. Далее из концов проволоки формируется кольцо, 

жемчужины подвешиваются к подвеске, а концы запаиваются и шлифуются [5]. 

Обсуждение результатов. В результате исследования был сформирован 

и создан художественный образ проекта подвески “Легенда о гиппокампусе” в 

стиле модерн, вдохновлённая образами ювелирных украшений Ренессанса. ри-

сунок 1. 
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Рисунок 1 – Авторский эскиз 

 

Новизна исследования заключается в переосмыслении ювелирного искус-

ства эпохи Возрождения и создания изделия с помощью современных техноло-

гий и материалов с сохранением традиционных ценностей. 

Поскольку жемчуг не подвергается обработке, каждое изделие имеет 

свою уникальную форму и требует индивидуальной технологии изготовления. 

По этой причине становится невозможным выпускать серии одинаковых изде-

лий, цена такого украшения всегда будет высокой. 

Заключение. В ходе научно-исследовательской работы была достигнута 

поставленная цель создания художественного образа и поэтапно описан техно-

логический процесс его изготовления. В процессе выполнения основных этапов 

работы успешно решены все художественные, технологические и поисково-

исследовательские задачи. Так же был проведен анализ особенностей стиля, 

формы и характерных черт подвесок эпохи Возрождения. 
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Результатом проделанной работы является художественный образ под-

вески, представленный в виде эскиза. 

Актуальность темы обусловлена потребностью разнообразить ассорти-

мент украшений ювелирного рынка. Передать эстетику различных эпох осно-

вываясь на аналогах прошлого с целью привлечения внимания общества к ис-

тории мирового искусства. Благодаря разнообразию современных технологий в 

сфере ювелирного дизайна исполнение поставленной задачи становится реаль-

ной, если и дальше развиваться в этом направлении. 
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Аннотация: В статье изложены основные технические этапы создания образа на 

православной иконе. Даны рекомендации по выбору материалов. Показаны последователь-
ность и способы нанесения красочных слоев. Рассмотрена технология приготовления "тво-
рёного золота" и золочения. Приведен пример иконы, выполненной с соблюдением техники 
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Abstract: the article describes the main technical stages of creating an image on an Ortho-
dox icon. Recommendations on the choice of materials are given. The sequence and methods of ap-
plying colorful layers are shown. The technology of preparation of "created gold" and gilding is 
considered. An example of an icon made in compliance with the technique of Orthodox icon paint-
ing is given.  

Keywords: icon painting, technique, gilding, assist, probuster.  
 

Данную тему рассмотрим на основе информационных источников [1-3]. 

Не существует обязательного порядка в технике иконописания, потому что ка-

ждый мастер работает по-своему. Однако, необходимо придерживаться общего 

подхода, который подразумевает следующую последовательность действий: 

первое - золочение или окрашивание фона; второе - создание ландшафта, архи-

тектуры, скал, гор и т.д.; третье - изображение одежды; четвертое - изображе-

ние лиц, рук, ног; последнее - рисование нимбов и выполнение надписей на 

иконе.  

На деталях фона, ландшафта и одежды мы не будем подробно останавли-

ваться, потому что они многообразны, а рассмотрим их в общих чертах как 

технику, которая раскрывает в какой последовательности и комбинациях при-

меняются художественные материалы, а также различные варианты работы с 

ними.  

Сначала наносят основной тон на всё. Он должен плотно прилегать к 

предыдущему или тонким слоем покрывать его. После выполнения этого дей-

ствия грунт нигде не должен быть виден. Затем прорисовываются контуры изо-

бражения, цветом, который всегда происходит из основного тона, но немного 
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темнее. Благодаря контуру получается так называемое "затемнение". Это самый 

темный цветовой тон, от которого начинается построение светлого оттенка. 

Нельзя переусердствовать с затемнением, потому что сам объем и светлый от-

тенок строятся светом, то есть излучают свет. После этого начинают наносить 

пробела. Они представляют собой более яркие вариации основного тона. Пер-

вый пробел должен быть близок к основному тону, чтобы получить плавный 

переход. Он определяет, где будет располагаться свет. Всякий следующий про-

бел должен быть немного светлее предыдущего и не перекрывать его полно-

стью. Пробела размещаются на самых видных местах с целью создать ощуще-

ние яркого света и объема. В самом конце выполняют также блики. Они почти 

белые, нанесены очень тонким мазком и только на самые светлые участки изо-

бражения.  

Другой способ изображения одежды - с помощью двухцветных рефлек-

сов. Они основаны на сочетании дополнительных тонов, согласованных друг с 

другом в одном диапазоне. Красноватый тон дополняется зеленовато-голубым; 

оранжевый и желтый - голубым и синим тоном; желто-зеленый и оливковый 

тона дополняются фиолетовым и т.д. Такое сочетание теплых и холодных тонов 

в двухцветных рефлексах создает впечатление роскошных и неземных тканей. 

При этом от иконописца требуется хорошая эстетическая культура и сильно 

развитое чувство колорита, так как без этого сочетание дополнительных тонов 

может быть негармоничным, бедным, скучным или даже безвкусным.  

Мы также можем построить светлые тона на одежде, не используя пробе-

ла, а с помощью "творёного" золота и ассиста. Делается это следующим обра-

зом: берут 1/2 ложки измельченного в порошок гуммиарабика и добавляют в 

него несколько капель кипятка. Эту смесь перетирают пальцем, постепенно до-

бавляя к ней листья золота и каплями кипяток. При этом следят, чтобы сохра-

нялась густота мёда. Если раствор слишком густой, то золото может потемнеть, 

а если он слишком жидкий, то золото плохо измельчится. Для приготовления 

раствора рекомендуется использовать дистиллированную воду.  
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После того, как золото будет хорошо перетёрто, смесь тщательно промы-

вают дистиллированной водой, помешивая пальцами, а затем дают золоту 

осесть. Вода сливается, и процесс повторяется еще несколько раз, пока все 

примеси не будут удалены. Золоту дают полностью высохнуть, и к нему вновь 

добавляют гуммиарабик, растворенный в воде. На этот раз раствор должен 

быть более жидким: медленно добавляйте по капле, пока не получите хорошую 

консистенцию для работы. Если клея слишком много, то золото утрачивает 

свой блеск, а если его недостаточно - золото плохо прилипает, поэтому творё-

ное золото нужно испытывать в процессе приготовления. Полученную смесь 

хранят в плотно закрытой таре. Во время использования ее можно разбавлять 

дистиллированной водой. Поверхность, на которую будет нанесено золото, 

следует аккуратно очистить тампоном, смоченным в спирте, чтобы удалить 

жирные пятна, которые не позволят золотой краске прилипнуть. После нанесе-

ния и высыхания "творёное золото" полируют агатом и покрывают 15% раство-

ром шеллака в спирте.  

Другая техника пришла к нам из глубокой Византийской древности. Она 

называется ассист и лучше подходит для икон большого размера. Её суть в сле-

дующем. Берут большие головки старого чеснока, очищают от кожуры и из-

мельчают ступкой. Полученную массу кладут в кусок ткани, а сок отжимают в 

отдельную емкость (сегодня чесночный сок можно сделать в соковыжималке, 

что является самым простым вариантом, и долго хранить в холодильнике). К 

чесночному соку добавляется какой-то яркий теплый цвет - красный, желтый, 

золотая охра и др. Смеси дают загустеть и высохнуть. Процесс можно ускорить, 

если подогревать смесь на медленном огне, постоянно перемешивая. В начале 

работы часть чесночного сока растворяется дистиллированной водой и нано-

сится на хорошо очищенную спиртом поверхность, которую планируется позо-

лотить. Сверху кладут листы золота и осторожно приглаживают их к поверхно-

сти. В результате золото прилипает к чесноку. Если после нанесения чесночный 

сок высохнет, его можно увлажнить дыханием и затем приклеить золото. Ос-
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татки золота собирают мягкой щеткой. Позолоченные места покрываются ла-

ком, так же как "творёное золото".  

Последняя техника, на которой мы остановимся - это пробастер. Она под-

разумевает сначала золочение, а потом на золото острым инструментом, сде-

ланным из кости, агата или дерева наносят цвет, путём царапания. Хорошо до-

бавить к краске пластификатор (глицерин, мыло или мед). Лучшие результаты 

получаются на полимере и более мягкой грунтовке. Твердая грунтовка и мик-

сион являются предпосылками для легкого нанесения золота. 

Применение выше изложенных основ иконописания на практике позво-

лило автору написать ряд икон. Среди них «Неопалимая Купина» (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Икона «Неопалимая Купина»  

 

Данная композиция встречается редко. На ней изображен объятый пламе-

нем куст, над которым возвышается Образ Богоматери с Младенцем на руках. 

Это тот куст, который горел и не сгорал и который видел Моисей. Куст (купи-

на) является ветхозаветным прообразом, ознаменовавшим непорочное зачатие 

Богоматерью Христа от Духа Святого: до рождества Дева, в рождестве Дева и 

по рождестве Дева. Об этом мы слышим в церковном песнопении: «Яко же ку-

пина не сгораше опаляема тако Дева родила еси» [4].  



353 
 

 

Библиографический список литературы 

1. Адриана Любенова. Слово и образ. Видимое и невидимое в православ-

ной иконографии. Пловдив, 2013. - 172 с. – Текст: непосредственный   

2. Монахиня Иулиания (М.Н. Соколова). Труд иконописца. - Сергиев По-

сад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1998. - 225 с. – Текст: непосредственный  

3. Ильинская Е.Б. Секреты иконописца. Энциклопедия мастерства. - Мо-

сква: Иконописная мастерская Екатерины Ильинской, 2011. - 193 с. – Текст: не-

посредственный  

4. Икона Богородицы «Неопалимая Купина» / Азбука веры [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/days/ikona-neopalimaja-kupina (Дата 

обращения: 01.11.2022). - Текст: электронный 

 

 

 
УДК749.1 
 

РАЗРАБОТКА ОБРАЗА ПРЕДМЕТА МЕБЕЛИ ИНТЕРЬЕРА – 
СТЕЛЛАЖА ДЛЯ ДОДЗЁ – ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАЛА ЯПОНСКОГО 

БОЕВОГО ИСКУССТВА – КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ 
Лебедева Н. Е.  

Ассистент 
e-mail: natali_21.96@mail.ru 

Мак Н. Н. 
студент 

e-mail: nadya962mak@gmail.com 
 
Аннотация: Работа посвящена изучению одному из стилей боевых искусств Восто-

ка – каратэ Киокушинкай. В процессе работы было осуществлено исследование становле-
ния данного стиля каратэ в самостоятельное ответвление, рассмотрена символика кара-
тэ, организация интерьерного пространства тренировочного зала –додзё. Результатом ра-
боты является создание образа предмета мебели – стеллажа с использованием образов, 
имеющее отражение в каратэ и японской культуре. 

Ключевые слова: каратэ Киокушинкай, философия, додзё, бамбук, облако 
 

DEVELOPMENT OF THE IMAGE OF INTERIOR FURNITURE – 
RACK FOR DOJO – TRAINING ROOM OF JAPANESE MARTIAL ART – 

KYOKUSHIN KARATE 
Lebedeva N. E. 

Assistant 
Mak N. N. 



354 
 

student 
 

Abstract: The work is devoted to the study of one of the styles of martial arts of the East –
Kyokushinkai karate. In the course of the work, a study was made of the formation of this style of 
karate into an independent offshoot, the symbolism of karate, the organization of the interior space 
of the training hall – dojo were considered. The result of the work is the creation of an image of a 
piece of furniture – a rack using images, which is reflected in karate and Japanese culture.  
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В настоящее время боевые искусства занимают довольное большое место 

во всемирном спорте. В частности, большое количество упоминаний в книгах, 

журналах, СМИ принадлежит такому виду боевых искусств, как Карате-До (с 

японского дословно «путь пустой руки»). Такая популярность обуславливается 

наличием ударов, способных разбивать кирпичи, черепицу, разламывать доски, 

тем самым, обеспечив хозяина этих ударов репутацией непобедимых и опасных 

бойцов. 

Каратэ – одно из направлений японских боевых искусств. Цель каратэ со-

стоит в победе врага в реальном бою, в использовании естественного оружия – 

кулак, рука, нога, колено и т.д. Из этого складывается название, где «кара» обо-

значает «пустой», а «тэ» – «рука» [6]. 

Принято считать, что каратэ пришло из Китая, знаменитого буддиского 

монастыря Шаолинь, в Японию с острова Рюкю. В начале 17 века Япония ок-

купировала Окинаву – самый крупный остров японского архипелага Рюкю, 

расположенный приблизительно посередине между Кюсю и Тайванем, без воз-

можности иметь оружие. В следствии у местных жителей появилась необходи-

мость защищаться, развивать кулачный бой.   

В 1922 году профессор с Окинавы – Гичин Фунакоси был привезен в 

Японию для демонстрации боевого искусства. Жители Японии были поражены 

настолько, что попросили остаться профессора обучать их данному искусству. 

Главный вклад Фунакоси состоит в том, что он классифицировал и рационали-

зировал древние техники, добавляя новые методы тренировок, такие как, кихон 

– повторение одних и тех же движений в серии, а также элементы, которые он 

заимствовал из дзюдо и кэндо [4],[6]. 



355 
 

С течением времени каратэ становится все более и более популярным не 

только в Японии, где данный вид боевого искусства стал частью программ фи-

зического воспитания в школах и университетах, но и в странах Европы и Аме-

рики. Одно из направлений каратэ является Киокушинкай (др. «Кёкусинкай», 

кроме того распространение получили названия, полученные посредством не-

верной транслитерации с ромадзи слова «kyokushinkai»: «кёкушинкай», «кйо-

кушинкай» и др.), созданный в 1957 г. японским мастером корейского проис-

хождения Масутацу Оямой. В ней используется техника рукопашного боя ру-

ками и ногами, включая удары ногами по ногам, но с запрещением ударов в го-

лову [6]. 

Широкое распространение в мире Киокушинкай получил благодаря соз-

данной системы боевой и психологической подготовки, духовно-

нравственному воспитанию мастеров на пути боевого искусства, который бро-

сает вызов пределам человеческим возможностям [1]. 

Основоположником каратэ в СССР стал Танюшкин А. И. в 1973 г. после 

написания письма Масутацу Ояме и сотрудничестве с Президентом Европей-

ской Организации Киокушинкай Люком Холландером, в Москве была открыта 

первая секция Киокушинкай. Уже в 1990 году данный вид каратэ вошел в сис-

тему спортивной классификации страны, как официальный вид спорта, а разви-

тие достигло мирового уровня. Через три года Федерация Киокушинкай России 

одной из первых вошла в новую Международную Федерацию каратэ (IFK). 

Интерес к восточным единоборствам проявляется также и у высокопо-

ставленных людей в государстве. Так, например, 21.11.2014 Международный 

комитет Кукусин-кан каратэ-до принял решение присвоить президенту России 

Владимиру Путину высокую мастерскую степень – восьмой дан по этому виду 

единоборств. Помимо интереса президента РФ к каратэ, он является обладате-

лем восьмого дана по дзюдо и высшего девятого дана по тхэквондо [5]. 

Задачами каратэ является стремление к совершенствованию человеческо-

го естества, следование пути справедливости и защиты справедливости, воспи-

тание духа трудолюбия и упорства, уважение этикета. Необходимо помнить, 
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что каратэ начинается с поклонов, каратэ заканчивается поклонами. При созда-

нии стиля Киокушинкай Масутацу Ояма вкладывал определенную философию 

и смысл, которые имеют свое отражение в символике, представленной в табли-

це 1[1]. 

 

 

Таблица 1. Символика каратэ Киокушинкай 

Символ Обозначение Символический смысл 
 

Слово «Киокушинкай» состоит из трёх 

иероглифов: 

- киоку (яп. 極, предел, полюс, вели-

чайший, основной, абсолютный); 

- шин (яп. 真, правда, действитель-

ность, реальность, истина); 

- кай (яп. 会, организация, общество, 

союз). 

В переводе означает «Школа Абсо-

лютной Истины», «Общество абсо-

лютной истины».  

Киокушинкай – союз искателей абсо-

лютной истины на пути боевого ис-

кусства. 

В сочетании понятий раскрывается 

основной смысл стиля единоборств – 

познание бесконечной истины. 
 

Канку.  

- 観 первый иероглиф переводится как 

«вид» или «смотреть»; 

- 空 второй означает «небо». 

Таким образом, слово Канку в переводе 

означает «созерцать небо». 

В этом ката руки подняты и пальцы со-

браны так, что через них можно смот-

реть на небо. Верхняя и нижняя точки 

Канку обозначают первые пальцы каж-

дой руки соединяются верху, а боль-

шие внизу, символизируя вершину или 

острие.  

Центральный круг обозначает проме-

жуток между руками, поднятыми к не-

бу, через который видно небо, симво-

лизируя бесконечную глубину и солн-

це. В этот момент боец активирует 

собственную внутреннюю энергию, 

получает дополнительную энергию от 

солнца и готовит сознание к схватке.  

Остальной Канку закрыт кругом, ко-

торый символизирует продолжитель-

ность действий (так как у круга нет 

конца). 

 

Место, где происходит усовершенствование духа имеет название додзё 

((яп. 道場 «место, где ищут путь»), по мнению Масутацу Оямы: «Додзё– это 
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место тех, кто хочет преодолеть свои недостатки через усердие и усилия. Через 

привычное применение упорных усилий постепенно становишься сильнее. Это 

стремление преодолеть ваши слабости превращая их в силу. Но если вы делаете 

все возможное, вы станете сильными».  

Додзё – зал для тренировок – «дзё», где ищут путь –«до». Додзё отлича-

ется от простого спортивного зала наличием определенного количества правил 

и условий, которые в свою очередь служат одновременно и упражнением. При 

входе в додзё, он должен производить впечатление серьезности и спокойствия. 

Это место, в котором сочетается тишина, когда сенсэй – преподаватель объяс-

няет, и взрывная энергия во время занятий и схваток [4],[6]. 

Важным аспектом для проектирования додзё является то, что к нему не-

обходимо относится, как к святилищу, к месту, куда приходят для концентра-

ции души и сердца, стремления к совершенству тела и духа. Все каратисты, вне 

зависимости от пояса, тренируются в одном месте – додзё, на одном полу, по-

этому все следуют единым требованиям этикета. Как сказал Масутацу Ояма: 

«Воинские искусства начинаются и заканчиваются вежливостью» [1]. 

Способность выдерживать невероятный стресс поединка, большое коли-

чество интенсивных тренировок является результатом этики воинского братст-

ва. Неотделимой частью додзё являются обязательства, сотрудничество, дисци-

плина, вежливость и порядок, а также вера в общую цель. Все занимающиеся 

должны разделять ответственность по уходу и присмотру за додзё, за благопо-

лучие друг друга.  

Каждая сторона зала имеет свой смысл и обозначение. Татами – поверх-

ность помещения, покрытая несколькими матами. Сделаны татами из покрытых 

парусиной или непокрытых циновок из рисовой соломы (токо), травяных или 

тростниковых циновок (и-омотэ). В современных додзё используется деревян-

ный пол или маты.  

При создании внутреннего убранства зала тренера уделяют большое вни-

мание центральному месту в зале. В соответствии с религиозными традициями 

японской культуры Синто в противоположной стороне от входа стены обитает 
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ками (яп. божество, духи), а также духи мастеров каратэ, в том числе и Масута-

цу Оямы. Вследствие оборудуется данное место, имеющее название Камидза 

(яп.上座верхнее положение), которое несет в себе духовную составляющую пу-

ти воина. В центре стены обычно помещается портрет основателя стиля, а так-

же додзё кун – клятва, написанная Сосаем (яп. 総裁генеральный судья) Масу-

тацу Ояма, как представлено на рисунке 1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

а б В 

Рисунок 1 – Элементы центрального места додзё: а – Камидза; б – порт-
рет Сосая Масутацу Ояма; в – Додзё Кун клятва  

 

Сторона, которая находятся напротив Камидза, имеет название Шимодза 

(яп.下座 нижнее положение). Эта часть зала используется для приветствования 

учеников, технических пояснений.  

Левая сторона – шимосэки, а правая – есэки. Во время тренировки учени-

ки могут находится вдоль шимоэки, в то время как инструкторы находятся 

вдоль стены есэки, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Расположение и название стен в додзё 

 

Каратэ является синтезом силы, упорного труда, смелости, удивительной 

самодисциплине, уважения ко всему: от наставника, до чистоты додзё. Обраща-

ясь к традиционной символике японской культуры символом силы и стойкости, 

счастья и долголетия являлся бамбук. Символом промежуточного мира; неба, 

высокого и недостижимого, что скрывает истину; форма бесформенного, что 

дает возможность к трансформации, является облако, как в каратэ – человек 

изменяет себя, совершенствует. Различные проявление образов бамбука и обла-

ка представлены в таблице 2 [2]. 

 

Таблица 2. Образы бамбука и облака в пластических искусствах 

Приро-

да 

Пластические искусства 

 Мифоло-

гия/ Ли-

тература 

Живопись/ 

Гравюры 

Скульпту-

ры 

ДПИ Ювелир-

ное ис-

кусство 

Мебель 

Бамбук 

 

«Как 

появи-

лась на 

свет дева 

Кагуя», 

«Сватов-

ство девы 

«Бамбук на 

ветру», 

Фудзиши-
Нэцкэ: 

Мэн Цзун 

Цуба 

японской 

сабли с 

изобра-

Бамбуко-

вая мак-

си-

Китайская 

ширма 

складная, 
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Кагуя», 

«Небес-

ное одея-

ние из 

птичьих 

перьев», 

«Звезд-

ные 

влюблен-

ные» и 

т.д.  

маТакеджи, 

Япония, 

1943 г.  

с ростком 

бамбука, 

слоновая 

кость, 

Япония, 

конец 

XVIII–

начало 

XIXвв.  

жением 

бамбука, 

сталь, 

Япония, 

XIXв.  

подвеска, 

подвеска 

из желто-

го и бе-

лого зо-

лота с 

брилли-

антами, 

коллек-

ция 

«Bambu», 

Carrera y 

Carrera 

дерево, Ки-
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«Дракон» 

и др. 

 

Благодаря популярности данного вида боевых искусств внутри страны 

проводятся большое количество соревнований, начиная с региональных, все-

российских, заканчивая международными. Вследствие появилась необходи-

мость иметь в помещении дополнительную мебель, которая будет содержать в 

себе все атрибуты соревнований – кубки, медали, грамоты.  

На основе исследованных данных при проектировании стеллажа для на-

град, который представлен на рисунке 3, были использованы образы облака, 

бамбука, круга, а также иероглифы основных постулатов философии каратэ 

Масутацу Оямы – стремление, усердие, смелость, учтивость, родители и лю-

бовь [7]. 

 

  

а б 

Рисунок 3 – Эскиз изделия: а – линейный, б – цветной 

 

Визуализация стеллажа в додзё представлена на рисунке 4. Благодаря 

изучению истории каратэ, символики Киокушинкай, а также особенности орга-

низации пространства для тренировок – додзё, было осуществлено проектиро-

вание предмета мебели – стеллажа на основе синтеза полученной информации 
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и символики, которая отражает главную философскую мысль данного стиля 

боевых искусств.  

Каратэ Киокушинкайс каждым годом имеет все большее количество по-

следователей, многие люди обращаются в эту обитель для обретения силы, 

воспитания характера, укреплению тела, установлению жизненных приорите-

тов, выбора товарищей. Всё это воспитывает каратэ-До, что позволяет данному 

виду боевых искусств быть актуальным, как было в буддийском храме с 520 г. 

н.э., так и по сей день, каждый день сохраняя традиции прошлого и преумножая 

имеющее наследие в настоящем, путем дальнейшего исследования истоков, 

символом и философии каратэ Киокушинкай.  

 

 

Рисунок 4 – Визуализация стеллажа в интерьере додзё 
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Бесспорно, что для детей дошкольного возраста физическое воспитание 

происходит в процессе небольших игр и для этого нужно и даже необходимо 

создавать особые простейшие сооружения на небольшой безопасной террито-

рии. В нашем современном обществе не во всех дошкольных учреждениях 

(детские сады, ясли-сады) имеются спортивные залы или комнаты, а если есть, 

то работают в зависимости от графика работы самого учреждения. Таким обра-

зом, стали создаваться общедоступные детские площадки. 

Детская площадка – место, предназначенное для игры детей, преимуще-

ственно дошкольного возраста. Находится в населённом пункте и ограждена от 

дорог. Детская площадка – территория, на которой расположены элементы дет-

ского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного 

досуга. Игровое оборудование, в свою очередь, представляет собой набор кон-

структивных сооружений, способствующих физическому и умственному разви-

тию, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию 

ребенка.  

Согласно требованиям размещения игровой зоны в населенном пункте, 

мы должны учесть, что каждая игровая детская площадка должна быть изоли-

рована от дороги не менее чем на 10 метров и иметь ограждение. Это создаёт 

эффект визуального ограждения территории, затрудняет ребёнку покинуть тер-

риторию детской площадки и обеспечивает осуществление визуального кон-

троля за находящимися детьми внутри. Также ставить сооружения на площадке 

нужно не менее 5 метров друг от друга и от ограждения, чтобы во время игры 

детям ничего не угрожало 
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Наличие лавочек на игровой территории не помешает, а главное правиль-

ное их расположение. Каждый родитель или воспитатель может отдыхать и на-

блюдать за игрой на площадке, расположение должно быть таким, чтобы 

взрослым давался в обзор полностью игровой простор.  

В дошкольном и младшем школьном возрасте преобладают тематические, 

конструктивные игры. В старшем возрасте ведущую роль играют подвижные с 

элементами обучения. Чтобы избежать не нужных травм на площадке, нужно 

изучить функции каждого предлагаемого оборудования, а также требования к 

игровым комплексам. 

Существуют небольшие, но очень важные условия при создании и проек-

тировки к конструкциям и игровым комплексам детской площадки во дворе, 

которые обязаны отвечать следующим требованиям, что прописаны в государ-

ственных стандартах: 

• Документ, свидетельствующий о качестве и безопасности в изго-

товлении одного или целого комплекса аттракционов должен предоставлять 

поставщик или сам производитель.  

• Использующиеся для её возведения древесные материалы, обрабо-

таны специальной защитной пропиткой, предотвращающей гниение и возгора-

ние. 

• Углы закруглены, а поверхности отшлифованы (отполированы). 

• При размещении на территории, дети (в том числе и инвалиды) 

должны иметь свободный доступ ко всем конструкциям. 

• Острые грани метизов (шурупов, болтов, саморезов) должны быть 

скрыты специальными шляпками. Делается это для минимизации вероятности 

травматизма. 

• Сварочные швы зашлифованы и окрашены [1,2]. 

Без этих требований конструкции могут быстро изнашиваться и ломаться, 

принося за собой не только денежные траты, но и небезопасную игру. 

Из практики известно, что основой развлечения детей являются разнооб-

разные игры, которые воспитывают и способствуют гармоничному физическо-
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му развитию. Оборудование детских площадок, независимо от места их распо-

ложения (детсад, парк, сквер, двор жилых домов и др.), представляет собой 

традиционно известный набор различных приспособлений и устройств –качели, 

качалки, горки, устройства для лазания (вышки, лианы, шестигранники и др.), 

бревна для равновесия и др. 

На каждой из площадок должна быть песочница. Детские песочницы – 

это основа основ, они несут огромную пользу для развития ребенка и всех сто-

рон его жизни.   

Качели – наиболее распространенное устройство, применяющееся как для 

детей, так и для молодежи. На данной планировке представлены качели-гнездо, 

но также на их месте может присутствовать и другой вид качелей. Выполняют-

ся качели из металлических труб, заделываемых в бетонные фундаменты раз-

мером. Сиденье, в виде веревочного сплетенного круга, подвешивается к верх-

ней поперечине прочной веревкой с металлическим закреплением.  

Для выработки у детей такого качества, как умение балансировать и со-

хранять равновесие, служит бревно для равновесия. Но такой вид конструкции 

часто является травмоопасным.  

Шестигранник для лазания представляет собой шестиугольник из невы-

сокой гимнастической стенки в шесть пролетов.  Конструкция шестигранника 

может быть стационарной и переносной. На нашем дизайн-проекте изображен 

один из видов Канатного городка, который изображен в виде шестигранника, 

только сплетенный из каната. Такая конструкция хорошо развивает мышцы рук 

и ног.  

Проектируемая нами детская площадка должна быть оснащена горкой, 

рисунок 1. Горка будет прикреплена к домику, в который можно зайти внутрь. 

Внутри будет находиться столик, такая изюминка в площадке будет идеально 

подходить для детских игр: «Дочки-матери», «Повар» и т.д. Второй этаж будет 

огражден во избежание неблагоприятных травм. Чтобы подняться на него, мы 

расположили на проекте две лестницы, одна представлена с боку – это веревоч-

ная лестница, вторая находится позади данной конструкции, в виде обычной 
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лестницы с бортиками. Горку мы предлагаем делать с меньшим углом наклона, 

так как будет плавный и долгий спуск. Такая горка зимой хорошо послужит де-

тям, катаясь на ватрушках. Оставленное пространство перед горкой не будет 

причинять дискомфорт в зимний период катания. 

Но самое главное, что деревья, кусты и цветы прекрасно подходят для де-

тей. Школьники могут отдохнуть после занятий, компьютеров, телефонов и 

планшетов. Переключиться и расслабиться, прежде чем вернуться в класс. В 

жаркое лето будет приятно отдохнуть под кроной дерева. Поэтому необходимо 

обратить особое внимание на тип растений и виды клумб, которые будут раз-

мещены в игровом пространстве детей. Чем больше дети будут довольны своим 

окружением, тем больше вероятность того, что они будут чувствовать себя уве-

ренно, спокойно и с удовольствием играть на площадке.  

Перечисленные устройства и игровые приспособления для оборудования 

детских площадок в любых условиях не ограничивают возможности использо-

вания и других конструкций. Все зависит от изобретательности и фантазии 

взрослых, обеспечивающих физическое воспитание подрастающего поколения 

и подготовку детей к будущей полноценной жизни [3]. 
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Рисунок 1 – Детская игровая площадка для дошкольников 

 

Детские уличные площадки должны отвечать всем существующим требо-

ваниям: они должны быть невосприимчивы к воздействию мороза, влаги, или 

палящего летнего солнца, хорошо переносить перепады температур, обеспечи-

вать высокую устойчивость и безопасность. Они предназначены для умствен-

ного, физического развития, а также, чтобы привить способность к активным 

играм и улучшить координацию движений. Это место общения самых главных 

людей на планете. Детская площадка – это целый мир, где дети общаются, дру-

жат, ссорятся, познают мир и приобретают первый жизненный опыт. Качели и 

горки, игровые стенки и песочницы, лесенки и карусели – все эти атрибуты 

детского счастья обязательно должны быть на хорошей детской площадке. Они 

позволяют организовывать ролевые игры, развивают детскую фантазию и несут 

важнейшую функцию общего развития детей. Главное достоинство, которое 

отличает детские уличные площадки – игровая форма спортивных занятий, ко-

торая превращает удовольствие в своеобразную спортивную тренировку. Те-

перь детские площадки столько разнообразны, что дают ребенку право выбора 

из огромного числа игровых элементов. Все современные детские площадки 

отвечают строгим требованиям, такие как безопасность, износостойкость, дол-

говечность, разнообразие и, конечно, внешний вид. Дети достаточно много 

времени коротают в пространственной среде детской площадки, оттого, какой 

будет данная площадка, зависит в целом не только физическое, но и духовное 

формирование малыша [4]. 

Таким образом, сегодня детские площадки занимают важное место в 

ландшафтной архитектуре и в организации рекреационных территорий. Поми-

мо положительного влияния на здоровье детей, они обеспечивают безопасный 

отдых в течение дня. При их планировании подобает обращать внимание на все 

требуемые апробации по безопасности и по изготовлению материалов в соот-

ветствие экологическим нормам. Первые впечатления детства у ребенка остав-

ляют след на всю жизнь, поэтому важно, чтобы игровое пространство было 
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безопасным. Был проведен небольшой анализ требований и функций, на кото-

рые должен обращать внимание, в первую очередь, проектировщик. Площадка 

выполнена из экологически чистых материалов, а цветовая гамма и насыщен-

ность различными функциональными зонами позволит ребенку раскрыть весь 

свой потенциал. Мы разделили территорию, где размещается один из видов 

оборудования, сделав подобное, мы упираемся на понимание психологической 

специфики детей. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения историко-теоретических аспек-
тов эволюции дизайна акцидентных шрифтов. Акцидентный шрифт является естествен-
ным проявлением общего процесса появления и развития письменного знака в художествен-
ной культуре и дизайне. Акцидентный шрифт, начиная от пиктограмм и инициалов руко-
писной книги, впоследствии стал особым видом графического искусства, которое является 
мощным рычагом развития культуры нашего общества. 
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Развитие современной культуры общества невозможно представить без 

искусства шрифта. Первостепенную роль шрифт играет в графическом дизайне: 

плакаты, биллборды, флаеры, афиши, фирменный стиль (айдентика), книги, 

журналы анимация, компьютерная графика, календари и др. 

Шрифт является одной из ведущих форм визуальной коммуникации. 

Коммуникативность шрифта в полной мере проявляется в рекламе, которая се-

годня стала мировой глобальной коммуникацией, созданной с помощью но-

вейших технических средств. Современные требования к графическим средст-

вам коммуникации связаны с необходимостью введения в их структуру ориги-

нальных, многозначных элементов, одним из которых может быть акцидентный 

шрифт. 

В связи с актуализацией использования традиций и инноваций в совре-

менном дизайне такой тип шрифта, как акцидентный, и объекты графического 

дизайна, через которые его формообразующие особенности проявляются наи-

более полно, могут стать одним из средств решения этой проблемы. 

Однако, анализ качества использования акцидентных шрифтов в дизайне 

современных графических носителей, свидетельствует о том, что современные 
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дизайнеры довольно часто создают и используют шрифты, которые не соответ-

ствуют содержанию, назначению конкретного вида печатной продукции. Это 

прямо зависит от того, что большинство графических дизайнеров не имеют 

полного представления об истории возникновения и сущностных характери-

стиках понятия «акцидентный шрифт». Кроме того, анализ научной литературы 

показал, что проблема применения акцидентных шрифтов различного назначе-

ния, хотя и изучалась искусствоведами и теоретиками шрифтового искусства 

прошлых десятилетий (М. Большакова, Б. Валуєнко, Н. Грачихо, М. Жуков, 

В. Истрин, С. Смирнов, М.  Ковриженко, В. Лесняк, О. Снарский, Н. Таранов, 

С. Телингатер, В. Тоотс, Л. Черепнин, А. Шицгала), но на сегодняшний день не 

найдено научных работ, которые были бы направлены на исследование этой 

проблемы в контексте дизайна современных изданий. 

Вышеуказанное свидетельствует об актуальности проблемы и дает все 

основания сформулировать цель статьи: проанализировать историко-

теоретические аспекты развития акцидентных шрифтов. 

История развития письменного знака связана с возникновением такого 

уникального вида графического искусства, как акцидентный шрифт. Он возник, 

как и любой геометрический символ, знак, орнамент, в результате «стилистиче-

ской эволюции» натуралистического изображения. Стилизованные изображе-

ния животных и людей в полной мере проявили себя в дальнейшем в акцидент-

ных шрифтах. Анализ приведенных исследований дает возможность считать 

пиктограмму одним из прообразов акцидентный шрифта. 

Генезис акцидентного шрифта позволил выявить также такой графиче-

ский элемент оформления книги, как инициал. Изображение инициалов, в кото-

рых фантазия художника искусно сочетала орнаментацию с изображением жи-

вотных и людей, стало предметом искусства в VI в. в Ирландии. Инициалы де-

лятся на следующие типы: «коленчатые», «узорчатые» (эмальерные), «расти-

тельные», «плетеные», «тератологические», «витые» и другие. Инициал как 

графический элемент книги во многом определил художественно-образные 

особенности современного акцидентного шрифта. 
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В Средневековье (V - конец XII в.), в эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.), в 

периоды барокко (XVI-XVIII вв.) и рококо (XVIII в.) были распространены 

инициальные алфавиты. Особое внимание этому явлению стали уделять во вто-

рой половине XVI в. В это время создавалось много декоративных алфавитов, 

которые не были связаны с оформлением определенных книг, а становились 

самостоятельными произведениями графического искусства. К концу XVIII в. 

не было разницы между книжными, газетными и рекламными шрифтами. В 

процессе развития промышленности и торговли стали вырабатываться особые 

«стили» шрифтов для газетных объявлений, рекламы и других акцидентных 

(понятие «акцидентный» этимологически происходит от латинского слова 

«accidentia» – случайный, выполненный по особому заказу, для конкретного 

случая) работ [1, с. 93]. 

Замечено, что в графическом дизайне согласно ГОСТу 3489.1-71 все 

шрифты искусственно делят на шесть основных групп: рубленые шрифты, 

шрифты с едва обозначенными засечками, медиальные, обычные, брусковые и 

малоконтрастные. Фактически они могут быть классифицированы на три ос-

новные группы: шрифты с засечками (антиква), шрифты без засечек (гротески 

или рубленые) и шрифты свободного стиля, к которым можно отнести декора-

тивные, рукописные и рекламные, которые предназначены, в основном, для на-

бора акцидентной продукции. 

Подчеркивается, что в практике графического дизайна наблюдается ши-

рокое применение таких шрифтов, которые, в силу специфики их рисунка, 

нельзя однозначно причислить к классическому акцидентному шрифту. Они 

сочетают в себе элементы буквы и иллюстрации и могут не иметь кегля. К та-

ким шрифтам можно отнести фигурные, «фантазийные», трафаретные, имита-

ционные, орнаментальные, объемные, рукописные и многие другие. Эти не-

обычные шрифты являются зрительной метафорой, они влияют на человека, 

инициируют ее образное мышление. В акцидентном шрифте сочетаются рису-

нок, образность, эмоциональное воздействие и своеобразие применения компо-

зиционных средств. [2, с. 105]. 
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На основании проведенного анализа можно дать следующую дефиницию 

понятия «акцидентный шрифт». Акцидентный шрифт – это совокупность гра-

фических знаков, имеющих своеобразный рисунок, они подчинены общей за-

кономерности формообразования, которые используются для воплощения на 

письме определенного замысла с помощью символики (архетиповости), образ-

ности (метафоры, аллегории, коннотации, стилизации) и средств эмоциональ-

ного воздействия. Его формы находят реализацию через использование таких 

аналогов, как животные, насекомые и растения, фигуры людей, предметы, ор-

намент, каллиграфия, свойства объема и пространства, ассоциативные аналоги. 

Акцидентные шрифты проектируются для крупных кеглей, для заголов-

ков, подзаголовков и титулов. В отличие от наборных шрифтов – акцидентные 

спроектированы таким образом, что они малопригодны для использования их в 

шпальтовом наборе и верстке текстов, длиннее несколько слов. Акцидентный 

шрифт обычно крупного кегля – от 12 до 60 [3, с. 60]. 

Некоторые акцидентные шрифты настолько органичны, что со временем 

переходят в разряд текстовых (например, гротеск). И наоборот, текстовые 

шрифты, которые вышли из моды, иногда переходят в чистом или модифици-

рованном виде в ранг акцидентных [4, с. 137]. 

Таким образом, исследование генезиса акцидентного шрифта констатиру-

ет, что этот шрифт является естественным проявлением общего процесса появ-

ления и развития письменного знака в художественной культуре. Акцидентный 

шрифт, начиная от значков и инициалов рукописной книги, впоследствии стал 

особым видом графического искусства. Определены типы акцидентного шриф-

та: биоморфный, антропоморфный, изобразительный и декоративный. Приве-

дена типологическая схема акцидентного шрифта, которая позволяет целена-

правленно использовать ее в графическом дизайне для решения определенных 

коммуникативных задач. Акцидентный шрифт – это совокупность графических 

знаков, имеющих своеобразный рисунок. Они подчинены общей закономерно-

сти формообразования, которые используются для воплощения на письме оп-

ределенного замысла с помощью символики (архитипности), образности (мета-
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форы, аллегории, коннотации, стилизации) и средств эмоционального воздей-

ствия. Его формы находят реализацию через использование таких аналогов, как 

животные, насекомые и растения, фигуры людей, предметы, орнамент, калли-

графия, свойства объема и пространства, ассоциативные аналоги. 

Данная статья не исчерпывает всех аспектов отмеченной проблемы. 

Дальнейшее ее изучение можно раскрыть в контексте исследования современ-

ных тенденций дизайна акцидентных шрифтов России. 
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Сегодня мы становимся свидетелями, как эпоха постмодернизма форми-

рует не только новую политическую географию, мировую экономическую сис-

тему, но и сферу социального взаимодействия между людьми. Мир постсовре-

менности– это результат постоянно развивающихся процессов глобализации. В 

их основе – рождение нового менталитета, появление общества нового типа, 

так называемого сетевого общества, особенностью которого является формиро-

вание новых принципов управления государством через современные цифро-

вые технологии, а характерной чертой коммуникации становится визуализация.  

В данной статье под коммуникацией подразумевается «сложный, строя-

щейся по определенной модели, многоэтапный процесс взаимодействия между 

людьми, заключающейся в обмене информацией, а также в восприятии и пони-

мании партнерами друг друга» [1]. Коммуникативный процесс схематично 

можно представить следующим образом: отправитель (коммуникатор, адре-

сант, медиадизайнер) – сообщение (информация, дизайн-продукт) – канал, 

средство передачи (сеть Интернет) – получатель (коммуникант, адресат, потре-

битель дизайн-продукта). 

В нынешний век цифровизации сфера коммуникации претерпевает суще-

ственную трансформацию: отмечается стремительный переход от одних форм и 

методов построения коммуникационного процесса к другим. Новые коммуни-
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кативные средства открывают новые перспективы для социального взаимодей-

ствия, построения новых парадигм сотрудничества, а самое важное – создают 

условия для формирования и становления цифровой информационной и медиа-

культуры. Важно отметить, что в настоящее время медиакультура уже закрепи-

ла позиции господствующего типа культуры, генерируя новые медийные цен-

ности: эстетизация и глобализация пространства, и как результат – формирова-

ние качественно нового типа мышления, в основе которого совокупность шаб-

лонов и моделей восприятия информации, независимых от национальной иден-

тичности. 

Важную роль в социальном взаимодействии начинает играть цифровая 

коммуникация, под которой понимается диалогическое общение между людьми 

с помощью сети Интернет, фундаментальной особенностью которого является 

возможность быстрого и простого способа установления контактов [2]. 

Как уже отмечалось, в настоящее время очевидна общая тенденция к ви-

зуализации цифровой коммуникации, когда при создании контента активно ис-

пользуются невербальные средства текстообразования. Безусловно, визуальный 

язык ускоряет процесс коммуникации, увеличивая объем и качество восприятия 

передаваемых сообщений в конкретный момент. Поэтому одним из главным 

средств цифровой коммуникации становится медиадизайн, в инструментарий 

которого входит мультимедийная среда, специальные технические и графиче-

ские средства. 

Большинство современных исследователей выделяют медиадизайн как 

одну из разновидностей дизайна [3]. Этому способствуют наличие таких спе-

цифических особенностей, как визуальная коммуникация и графический ди-

зайн, культура написания шрифтов, реклама, анимационные и печатные про-

цессы, информационная архитектура, создание текстов (копирайтинг), их ре-

дактирование и распространение, а также театрализованное представление 

(перфоманс). Медиадизайн вобрал в себя черты различных областей знаний и 

направлений дизайна, что отражено в рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные функции медиадизайна 

 

Функциональные особенности медиадизайна отражают его взаимосвязь с 

другими составляющими природного и социокультурного пространства. Со-

циокультурная и коммуникативная функции позволяют выстраивать корреля-

цию с природными (природной средой), общественными (системой обществен-

ных отношений) и интеллектуальными компонентами окружающей среды. 

Современные цифровые технологии позволяют быть медиадизайну более 

доступным, а ускоряющейся темп и ритм жизни заставляют находить и приме-

нять новые средства и способы для создания уникального медиапродукта. Та-

ким образом, медиадизайнер находится в постоянном творческом поиске новых 

визуально-образных спецэффектов, работая на опережение и выступая «зако-

нодателем» потребительских тенденций в медийном поле.   

Важно отметить, что медиадизайн уходит от универсальности в сторону 

индивидуальности, становясь все более гуманитарно-ориентированным.  Это 

находит отражение в тесной связи с получателем (потребителем, заказчиком) 

дизайн-объекта. Следовательно, мы можем говорить об изменении модели 

коммуникации, когда адресат (потребитель) становится активным коммуника-

тором. Эта тенденция требует поиска новых технологий, наиболее оптималь-

ных форм подачи информации. Более того, эстетика постмодернизма повлияла 

на информационное пространство: сообщения кодируется с помощью новой 
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символьно-знаковой системы, визуальный язык обогащается многоплановыми 

композициями, визуальными метафорами, необычным контекстом с неожидан-

ными графическими иллюстрациями. 

Таким образом, медиадизайн, обладая своей специфической функцио-

нальностью, способствует созданию принципиально новой среды цифровой 

коммуникации, где позиции визуальной информации значительно превалируют 

над вербальной. Развитие «клиповости» восприятия и мышления потребителя 

вызывает необходимость фигурации дизайнерских техник передачи информа-

ции. В связи с этим можно отметить, что медизайн из инструмента визуализа-

ции уверенно занимает место собственно визуального языка цифровой комму-

никации. 
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Аннотация: Молодые дизайнеры костюма в своем творчестве часто используют 

современные субкультуры, как источник творчества близкий неформальной молодежи, ув-
леченной футуристическими теориями. Киберпанк – субкультура на грани искусства и ком-
пьютерных технологий – позволяет творческой личности реализовать креативные идеи. 
Пример разработки молодежной женской коллекции на основе стиля «киберпанк» приведен 
в данной статье. 
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Abstract: Young costume designers in their work often use modern subcultures as a source 
of creativity close to informal youth passionate about futuristic theories. Cyberpunk - a subculture 
on the verge of art and computer technology - allows a creative person to realize creative ideas. An 
example of the development of a youth women's collection based on the cyberpunk style is given in 
this article. 
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Гармоничный дизайн становится неоспоримым условием конкурентного 

преимущества в современных рыночных отношениях и играет важную роль в 

повседневной жизни человека, поскольку неразрывно связан с проектировани-

ем и планированием. Дизайн сегодня – эстетически предметное выражение ду-

ховной и материальной жизни человека. Он формирует ценностную картину 

мира, поддерживает традиции, вырабатывает новые тенденции, создает ком-

форт и уют, придает жизни стабильность и одновременно активизирует ее про-

цессы, открывая широкие возможности материализации эстетических идей и 

новые горизонты красоты и величия человека.  

Современный дизайн, по словам Элиота Нойеса, это «средство, пользуясь 

которым можно воспринять самого себя, и одновременно это средство, пользу-

ясь которым можно выразить себя для других». [1] 

Дизайнер проектирует, планирует то, что еще отсутствует или преобразу-

ет то, что уже существует. Он реализует замысел, создавая нечто новое, расши-
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ряя пространство культуры. Дизайнеры костюма систематически обращаются к 

элементам истории, к исторко-культурному наследию и находят в них новые 

решения, которые позволяют им создавать уникальные коллекции. 

Кроме нового продукта дизайнер зачастую создает новое знание, так как 

его деятельность не ограничивается материальной сферой. Со времени возник-

новения дизайна его теоретическим обоснованием занимались В.Р. Аронов, 

В.Л. Глазычев, Дж. К. Джонс, Л.Б. Переверзев, В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский и 

др. [1], [3], [4], [5] 

Прогнозируя вероятные тенденции развития человека и его предметного 

мира, дизайнер способен воплотить свой прогноз в продукт.  

На протяжении длительного времени ученые предполагают, как будет 

развиваться наш мир, а представители кино и видео-индустрии уже рисуют 

свои сценарии будущего, где особое место займет стиль киберпанк (cyberpunk). 

Столь футуристическое направление отразилось не только в поп-культуре, но и 

затронуло fashion-индустрию. Киберпанк в моде – это идеальная смесь уни-

кальной цифровой красоты, удобства и последних технологий, что и воплоти-

лось в разработанных нами футуристических моделях. 

Цифровая трансформация общества, новые технологии и подходы к фор-

мированию облика человека будущего определили цель нашего исследования - 

разработка и выполнение коллекции женской одежды под девизом «В цифро-

вом диапазоне». Cyberpunk fashion – оригинальные, непохожие наряды, зачас-

тую выполненные из совершенно необычных материалов в немыслимой интер-

претации и сочетании. Alexander McQueen, Thierry Mugler, Alexander Wang и 

другие ведущие Дома мод уже представили свое видение моды будущего на 

модных показах (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Тема «Киберпанк» в коллекции Thierry Mugler 

 

Для этого направления характерен свой уникальный, не похожий на дру-

гие стиль как в одежде, так и в интерьере. Одежда в стиле киберпанк вобрала в 

себя некоторые элементы милитари – лаконичные наряды из натуральных ма-

териалов грубой фактуры черного, темного цвета или хаки с воротником-

стойкой, большими накладными карманами, металлическими застежками, 

вставками, цепями и различными аксессуарами, что больше напоминают воен-

ную экипировку. Панковские корни футуристической субкультуры также про-

являются в причёсках, представленных неожиданными цветовыми комбина-

циями. 

Выделив ключевые темы сезона «весна-лето 2023», цветовую гамму, ас-

сортиментный ряд и актуальные аксессуары нами был составлен планшет идей 

(рисунок 2) [2]. 
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Рисунок 2 – Планшет идей 

 

Любой объект дизайн-проектирования – это результат ассоциативных 

представлений создателя о предметах и явлениях реального мира. 

 

 

Рисунок 3 – Коллекция «Resistance» 

 

А эскиз является начальным этапом разработке коллекции. 
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На основе изученного материала были выявлены форма, конструкция, 

фактура и разработаны три эскиза женской коллекции «Resistance» (Сопротив-

ление), которые включают в себя набор взаимосвязанных и обусловленных из-

делий, образующих стилевое единство. 

Эскизы выполнены в программах «Paint Tool Sai» и «Clip Studio» при по-

мощи графического планшета. 

Фотосъемка коллекции – один из важнейших способов презентации про-

екта, выполненного в материале. Данный проект был отснят на конкурсе моло-

дых дизайнеров «Fashion style» в Туле (рисунок 3).  

Коллекция женской одежды «Resistance» предназначена для младшей 

возрастной группы, и подходит для создания сценических образов и косплея, 

но ее отдельные элементы можно комбинировать с повседневными вещами. 

Она состоит из пяти моделей, представленных в виде комплектов.  

Использованные материалы: костюмная ткань, водолазная ткань, атлас, 

искусственная кожа, синтетические ткани, а также тянущаяся ткань с гологра-

фическим рисунком [2].  

Ассортиментный ряд представлен в виде брюк, водолазок, боди, топа с 

разрезными рукавами-епископами, ассиметричных курток, майки и шорт. 

При конструировании моделей учитывались особенности телосложения, 

покрой и способы технологической обработки, то, что в конечном итоге фор-

мирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой мето-

дике конструирования [4]. 

Моделирование изделия начинают с детального анализа разработанного 

эскиза. На эскиз наносятся конструктивные уровни и центральную линию, ко-

торые помогают установить форму изделия, пропорции, положение конструк-

тивных линии в изделии. Относительно конструктивных линий нанесены мо-

дельные и выполнено конструктивное моделирование базовой конструкции в 

соответствии с эскизом модели (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Базовые конструкции полуприлегающего стана и брюк с манжета-
ми 

 

На этапе выбора тканей для создания данной женской коллекции были 

проанализированы: половая принадлежность потребителя, возрастная и пол-

нотная группа, назначение и функциональность изделий [6]. Особое внимание 

уделялось свойствам тканей: растяжимости, эластичности, формообразованию, 

удобству и соответствию, модным тенденциям сезона «весна – лето 2023» [2].  

Для изготовления коллекции женской одежды «Resistance» в стиле ки-

берпанк были использованы следующие материалы: костюмная ткань, атлас, 

искусственная кожа и синтетические ткани. При выполнении изделий в мате-

риале нами были учтены особенности тканей и подобраны соответствующие 

технологии обработки. 

Для завершения образа моделей были разработаны и изготовлены автор-

ские аксессуары – поясные сумки, бижутерия. В коллекции были использованы 

LED-технологии. С их помощью были подчеркнуты оригинальность и новизна 

коллекции «Resistance» по источнику творчества «киберпанк». 
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Abstract: The article examines the stylistic features of the typography of the designer of the 

postmodern era, David Carson, and their application in the design of modern web pages. 
Keywords: David Carson, typography, web design, website 
 
Введение 

История человечества — это непрекращающийся поиск новизны, выход 

за рамки уже придуманного и сделанного, попытка отыскать себя. Данное ут-

верждение применимо и к такому средству коммуникации, как текст, информа-

цию в котором каждое последующее поколение старалось донести до читателя 

в максимально короткий промежуток времени. 

До изобретения печати и, соответственно, типографики, как и после, ве-

ликие мастера прошлого в большинстве своем прибегали к искусству буквицы, 

стараясь разнообразить рукописные тексты. Такое оформление первой буквы 

на странице рукописи или печатного издания применялось не только как укра-

шение или смысловой разделитель текста, но и как визуальный образ, красоч-

ное отражение написанного, иллюстрирующее сюжет будущего повествования. 

Начиная с середины 15 века, т. е. с зарождения типографики, человеком 

постепенно составляются современные правила построения удобочитаемого 

массива текста, которыми впоследствии начинают пренебрегать ради эстетиче-

ской составляющей книги, выработки новых методов представления привыч-

ных букв.  

В этом смысле 20 век был богат на типографические эксперименты. На-

чиная с возрождения и популяризации позабытой визуальной поэзии,  где осо-

бое место отводится визуальному отображению стихотворения по средствам 

составление из слов и отдельных фраз коллажей с применением графики или 

вписывания их в абрис предмета, и заканчивая художественно-

композиционными принципами построения текста постмодернизма, где основ-

ными чертами являются небрежность, игривость, спонтанность, парадоксаль-

ность, деконструктивность и свежесть. 

Особенности типографики Дэвида Карсона 
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Одним из ярких представителей эпохи постмодернизма по праву считает-

ся Дэвид Карсон, который, не обладая профессиональным дизайнерским обра-

зованием, с легкостью ломает композиционные правила, пренебрегает модуль-

ной сеткой, комбинирует несочетаемые шрифты, строя свои работы по принци-

пу разборчивость не есть общение: «Не путайте разборчивость с общением. То, 

что что-то разборчиво, не означает, что оно общается и, что более важно, не оз-

начает, что оно передает правильные вещи». 

Первую популярность Дэвиду Карсону принесла его работа в журнале 

«Beach Culture», где он заменил привычный и относительно традиционный ма-

кет верстки на впечатляющие композиции с использованием фотографики и 

буквенных коллажей в сочетании с компьютерными эффектами. На примере 

разворота журнала «Beach Culture», представленного на рисунке 1, можно уви-

деть как Карсон, верстая заголовок статьи «Висульки на Кармин-стрит», стара-

ется передать ее смысл через визуальное восприятие типографики, разделяя се-

мантические формы, абстрагируя их, подвешивая буквы и отдельные фразы к 

верхней части страницы, а также используя приемы наложения, чтобы передать 

глубину, подвижность и воздушность текстовой композиции.  

 

 

Рисунок 1 – Разворот журнала «Beach Culture» 

 

Особое место в карьере Карсона занимает его работа в журнале «Ray 

Gun», посвященном альтернативной музыке того времени. Стараясь отталки-

ваться от чувств, вызываемых популярными у молодежи исполнителями, ди-



388 
 

зайнер каждый номер и каждый разворот превращает в яркие, движущиеся и 

абстрактные полотна, представленные на рисунке 2, переполненные текстурами 

из букв, коллажами изображений и шрифтов, чтобы не один макет не был по-

хож на предыдущий, так же как не похожи друг на друга стили музыки и по-

священные им статьи. Деконструктивная типографика дала Карсону возмож-

ность передавать смыслы и индивидуальность печатных текстов посредством 

быстрого визуального считывания. 

 

 
 

Рисунок 2 – Макеты статьи журнала «Ray Gun» 

 

 

Применение особенностей Карсоновского стиля в веб-дизайне  

Если говорить о применение Карсоновской типографии на страницах со-

временных веб-сайтов, то можно сказать об ее актуальности в рамках фести-

вальных сайтов, разрабатываемых с целью продемонстрировать креативность 

дизайнера, навыки программирования, подчеркнуть имидж бренда и в меньшей 

степени в лендингах, созданных для рекламы или продажи товара, услуги.  

На рисунке 3 представлен скриншот сайта-портфолио, который, как и ра-

боты Дэвида Карсона, напоминает палимпсест, что выделяет дизайнера и раз-

работчика на фоне конкурентов и передает выработанный, присущей ему стиль. 
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Рисунок 3 – Страница сайта danielspatzek.com 

 

Хорошим примером многослойности и глубины композиции, присущих 

Карсону, является сайт dada-data.net, представленный на рисунке 4. Кроме того, 

каждый раздел веб-сайта представляет из себя отдельно сверстанный  экран, 

где при помощи иллюстраций, наложения шрифтов и кратких лозунгов, созда-

тели старались передать свой манифест, заключающийся в единстве дадаизма и 

технологий обработки данных, и побудить пользователя скачать разработанный 

командой блокировщик рекламы. 

 

 

Рисунок 4 – Страница сайта dada-data.net 

 

Заключение 

Человек, конечно, стал тратить намного меньше времени на считывание 

семантики текстов посредством визуализации, но ученым и дизайнерам еще 

есть куда стремиться в данном направлении. В рамках же статьи были изучены 

лишь основы типографики Дэвида Карсона и их применение в современном 

веб-дизайне, что впоследствии ляжет в основу большой научной работы. 
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Abstract: In this article substantiates the idea of using author's ethnic fonts to express na-

tional identity in various design products in the era of the Internet and the importance of the visual 
environment. The article deals with three ethnic fonts, such as Izhitsa, Hant and AYOR, as well as 
their use in various design products. 
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Шаг вперед, сделанный в 1969 году, целиком и полностью изменил жизнь 

всего мирового сообщества. Появилась глобальная сеть – Интернет. С этого 

момента и по сей день значение визуально-коммуникационной среды сущест-

венно возросло. Графический дизайн, использующий развитие компьютерных 

технологий, набирает свои обороты и вносит инновационный вклад в формиро-

вание культурной и социально-экономической сфер жизни людей. Тем не менее 

в объектах графического дизайна центральным средством структурирования 

информации остается шрифт. 

Слово «шрифт» происходит от немецкого schrift и переводится как пись-

мена или же письмо [1]. Рассматривая понятие «шрифт» в широком смысле, 

речь идет о рисунке начертания букв и знаков, составляющих единую стили-

стическую и композиционную систему. В узком же смысле, шрифт – это набор 

типографских литер или символов определенной гарнитуры, размера и начер-

тания, предназначенных для набора текста [2].  

Шрифт необходим людям для передачи информации в письменном и 

электронном виде в пространстве и времени. Проживая десятки и сотни лет, 

шрифт развивается вместе со всем искусством своего времени, привнося что-то 

новое из каждого поколения. Однако для дизайнеров и художников-графиков 

шрифт – это нечто больше, чем простой набор букв и символов. Под их кистя-

ми и пером он превращается в целое произведение искусства. Такие шрифты 

называют акцидентными, иными словами авторскими. Их отличительными 

особенностями можно назвать сложность и чувственность, выразительность, 

отражающиеся в пропорциях, пластике, насыщенности и степени контраста 

элементов [2]. При создании акцидентных шрифтов нет правил и ограничений, 

они всего лишь зависят от полета фантазии дизайнеров. В пример авторских 
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шрифтов можно привести этнические шрифты, отражающие культурные осо-

бенности и исторические ценности разных народов. 

Первым рассмотрим славянский шрифт – Izhitsa (рисунок 1), в основе ко-

торого лежит кириллица, созданная монахами Кириллом и Мефодием [3-4] (ри-

сунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – Надпись шрифтом Izhitsa 

 

 

Рисунок 2 – Кириллица 

 

Такой тип шрифта одинаково используют как при создании каких-либо 

национальных и исторических проектов, так и в брендинге, упаковке (рисунок 

3, а), современной fashion-идустрии (в частности, в коллекциях российского ди-

зайнера уличной одежды Гоши Рубчинского (рисунок 3, б)). 
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а) б) 

Рисунок 3 – Использование славянского шрифта: 
а - в дизайне упаковки «Рузское молоко»; б - в современной fashion-

идустрии 
 

Далее рассмотрим этнический шрифт – Хант (рисунок 4), основанный на 

орнаменте обских угров и включающий в себя набор пиктограмм растительного 

и животного мира северных регионов России [5].  

 

 

 

Рисунок 4 – Вариации акцидентного этнического шрифта – Хант 

 

Данный шрифт можно использовать как в сувенирной продукции (рису-

нок 5), так и при оформлении пространств для всевозможных мероприятий. 

 

 

 

Рисунок 5 – Открытки с использованием этнического шрифта Хант 
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Противоположно русским этническим шрифтам рассмотрим африканский 

шрифт – AYOR (рис. 6), разработанный на основе идеографическо-

мнемонической письменности Нигерии – нсибиди (рисунок 7) [4].  

 

 

Рисунок 6 – Этнический африканский шрифт AYOR 

 

 

Рисунок 7 – Нсибиди 

 

Этот шрифт, по мнению создателя ДуаФрансиса, может использоваться 

вразличных проектах, связанных с Африкой. Но возможно и коммерческое его 

использование: логотипы (в частности, логотип для книжного магазина (рису-

нок 8)), книги и другие издательские проекты [4]. 

 



395 
 

 

Рисунок 8 – Использование шрифта AYOR в дизайне книжного магазина. 
Изображение: страница DigitalbackBooks | DASEditionsв Twitter 

 

Разумеется, перечислить все существующие этнические авторские шриф-

ты не получится. Поскольку их существует бесчисленное множество, столько, 

сколько народов проживает на планете. И каждый из этих шрифтов имеет свои 

уникальные, стилизованные и трансформированные символы и знаки. Создание 

таких шрифтов – трудоемкий творческий процесс, требующий знания истории, 

семиотики, пропедевтики, этники, но, в то же время, этнические шрифты могут 

использоваться во всех направлениях графического дизайна: от постов в соци-

альных сетях, при создании логотипов и фирменного стиля, сувенирной про-

дукции до масштабных тематических мероприятий. 
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Футуризм, как самостоятельное авангардное направление прежде всего в 

литературе, живописи, архитектуре и скульптуре развивался под знаком уст-

ремлённости в будущее и отвергал все достижения традиционного художест-

венного наследия, классической культуры, старых правил, норм и воспевал но-

вую модель устройства мира, основанную на идеях урбанизма, технического 

прогресса, науки, энергии, активно и ярко прославляя движения времени впе-

ред. В целом, футуризм представлял собой скорее не художественное движе-

ние, а некоторое умонастроение художников и поэтов, мечтавших о небывалом 

искусстве будущего. Наука и техника, скорость и шум в быстро разрастающих-

ся городах, динамичность преобразований жизнеустройства становились глав-

ными объектами произведений футуристов. В центре всегда находился человек, 

выражающий открыто свои мысли, чувства и переживания. В графическом ди-

зайне футуризм проявлялся как отказ от классических правил размещения тек-

ста на различных визуальных носителях: афишах, плакатах, баннерах. Футу-

ризм ярко проявился в России и Италии, заимствовав у французского фовизма 

экспрессию и дерзость цветовых решений, а у кубизма — различные разложе-

ния формы на составляющие элементы, сочетающие в себе множество раздроб-

ленных фигур и острых углов. 

Акцентированным разрывом c традициями, пoдчepкнyтым внимaниeм к 

тeме гopoдa и тexничecкoгo пpoгpecca pyccкий фyтypизм пepeкликaлcя c paнee 

пoявившимcя итaльянcким фyтypизмoм, oднaкo его идeйнo-эcтeтичecкaя 

cyщнocть былa инoю. Итaльянcкий фyтypизм был пpoпитан антиэстетизмом и 

aгpeccивнocтью. Основоположник итaльянcкoгo фyтypизмa поэт Филиппо 

Томмазо Mapинeтти в «Пepвoм мaнифecтe фyтypизмa», впepвыe нaпeчaтaннoм 

вo фpaнцyзcкoм «Figaro» 20 фeвpaля 1909 г., пpocлaвлял войну и выдвинyл 

тpeбoвaниe coздaть кpacoтy cкopocти в противовес классической культуре и 

провозгласить культ будущего. 
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Рисунок 1 – Карло Карра. «Портрет Маринетти», 1910. 

 

В это же время такие итальянские художники, как Джакомо Бал-

ла, Умберто Боччони, Карло Карра, Луиджи Руссоло, Джино Северини в бук-

вальном смысле перевернули каноны в мире изобразительного искусства: стре-

мились создать художественные эквиваленты возбужденного состояния ума, 

романтизировали технику и видели в ней движущую силу истории. Благодаря 

новизне и бунтарским мыслям в 1912 году в одном из музеев Парижа состоя-

лась первая выставка итальянских художников-футуристов, использующих 

аналитический метод для создания новых динамических и экспрессивных 

форм, в работах которых преобладали новые стилистические решения: необыч-

ные, яркие сочетания цветов и оттенков в палитре, острые, строгие, прямоли-

нейные формы, изогнутые линии, прием наложения, коллаж. По своему содер-

жанию творчество было очень разнообразным, в своих произведениях авторы 

стремились донести до зрителя ощущение революции в мышлении и жизни 

общества. 

 

 

Рисунок 2 – Джакомо Балла. «Абстрактная скорость + звук», 1913-1914. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D1%87%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Итальянский стиль на протяжении долгого времени удерживал популяр-

ность, в то время как расцвет футуризма в России был очень быстрым, однако 

оставил множество ярких произведений искусства разных направлений. Рус-

ский футуризм не вылился в целостную художественную систему, этим терми-

ном обозначались самые разные тенденции русского авангарда. Во время визи-

та Mapинeтти в Россию в нaчaлe 1914 г. pyccкиe фyтypиcты выcтyпили пpoтив 

нeгo, oтвepгaя пpeeмcтвeннyю cвязь pyccкoгo фyтypизмa c итaльянcким. 

Pyccкому фyтypизму былo свойственно бyнтapcтвo, пpи этoм тeopeтичecкиe 

выcтyплeния чacтo нe coвпaдaли c твopчecкoй пpaктикoй, нocившeй 

дeмoкpaтичecкий xapaктep. Борьба за первенство определяла накал взаимной 

критики кубофутуристов, участников “Союза молодежи” и лучистов, закрепля-

лось их противоборство, в то время как Маринетти считал манифесты высоким 

искусством. 

Русский кубофутуризм органично объединил литературу и изобразитель-

ное искусство в поисках нового, понимал современность и будущее, машинную 

технику и революцию как явления космического масштаба. Благодаря активно-

му взаимодействию поэтов-футуристов и живописцев-кубистов формировалась 

кубофутуристическая эстетика. Бобринская Е. А., российский искусствовед, ис-

следовательница русского авангарда и специалист в области футуризма пишет: 

«Подвижность, актуальность, мгновенность, массовость, рассредоточенность в 

пространстве, а с другой стороны, конкретность, физиологизм, телесность, не-

посредственность — это тот образ творчества, который в наибольшей степени 

соответствовал новым реалиям» [1, с. 146]. Появилось множество энергичных 

сторонников нового течения, например, поэт, художник и организатор литера-

турно-художественной группы «Гилея» Давид Бурлюк, стремившийся создать 

радикальную платформу, чтобы критиковать искусство прошлого.  
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Рисунок 3 – Давид Бурлюк. «Портрет моего дяди», 1910-е. 

 

Популярность итальянского футуризма прошла быстро, уже к концу Пер-

вой Мировой войны прослеживался кризис, а его русская версия просущество-

вала чуть дольше — до начала 1920-х годов (последние работы были представ-

лены под маркой «ЛЕФ» в 1920 году). Футуристы продолжили творческие по-

иски в других направлениях искусства.  

Авангардистское движение футуризм в Италии и России было близким в 

сюжетах и темах, но обладало противоположными идейными установками. 

Русский футуризм произошел от итальянского, но сразу же претерпел такие из-

менения, благодаря которым о нем можно говорить как об отдельном и незави-

симом движении. Схожесть заключалась в том, что в обеих странах считали 

важным отказ от старых традиций, создание нового, более свободного по фор-

ме искусства, которое в полной мере соответствовало бы современности. Отли-

чия были заметными и существенными: гуманистичность русского футуризма, 

отсутствие общепризнанного вождя, что повлияло на взаимоотношения худо-

жественных и литературных группировок, враждовавших друг с другом и оспа-

ривавших друг у друга звание истинных футуристов – эти и подобные особен-

ности не могли вознести новое искусство. Футуризм в России был более раз-

дроблен, он не смог достичь всесторонности вторжения в развитие других на-

правлений культуры и политики, которая отличала итальянцев. 
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 Введение.  Современная «виртуальная реальность» (лат. Virtualis – «воз-

можный»)  - это «реальность», в которой объекты существующие вне реально-

го пространства могут возникнуть лишь при заранее заданных и определенных 

условиях. Традиционная триада базовых понятий «Материал-технология-

форма», известна еще со времен античности: «польза, прочность, красота» 

Марка Полиона Витрувия. Она является определяющей в смысловом и содер-

жательном аспекте творческой, проектной и художественно-производственной 

деятельности.  С течением времени менялось лишь смысловое наполнение ка-

тегорий. Так, польза зависит от единства материала и формы, прочность - от 

технологичности материальной конструкции, а красота - от гармоничного син-

теза всех категорий триады «Материал-технология-форма». Следует учитывать 

тот факт, что Витрувианская триада была обращена к классической гуманитар-

ной культуре, к объяснению смысла антропоцентрической проектно-

художественной деятельности. Современная постиндустриальная интерпрета-

ция «Материал-технология-форма» имеет смысл не только чисто профессио-

нальный, но и социально-утилитарный. [4.].  

 

Рисунок 1 – Человек Витрувия (слева) и человек Леонардо Да Винчи (справа). 
Фото из «Материал-технология-форма как универсальная триада в дизайне, ар-
хитектуре, изобразительном и декоративном искусстве». Сборник материалов 

международной научной конференции. – М., 2018. С. 537   -  С. 290-298. 
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Из всемирной человеческой истории развития искусства и дизайна мы 

знаем, что любые новации в области использования новых материалов, творче-

ских принципов, промышленных технологий сказываются и не только на фор-

мально-композиционных результатах (это чисто профессионально-

утилитарный аспект проблемы), сколько на культурно-социальном пространст-

ве человеческой цивилизации. Современный дизайнер не только нуждается в 

возможности моделировать, реальные физические (в виде аналогий и моделей) 

процессы создания своего продукта, сколько в умении предвидеть (просчиты-

вать) ближайшие социально-культурные последствия своей деятельности. Еще 

в XX столетии, когда в архитектуре и дизайне отчетливо сложилось направле-

ние, получившее название «интернациональный стиль» («современное движе-

ние») оно агрессивно опиралось на принципы радикального функционализма. В 

ряду различных негативных последствий такой стандартизации реальную угро-

зу представляет фактическое выхолащивание национального художественно-

культурного своеобразия. Сегодня виртуальность рассматривается в качестве 

потенциального состояния некоего «самостоятельного» бытия, или как воз-

можная предрасположенность к конструированию событий и состояний, реали-

зация которых происходит лишь при определенных условиях посредством оп-

ределенных технологий. При этом, все более глубокое погружение творческой 

традиционной проектной деятельности человека в сферу компьютерных техно-

логий неизбежно сопровождается усилением произвольно-личностного концеп-

туального начала при интуитивном осознанием некоего над-личностного «ин-

формационного поля».  

Цель исследования. В течение агрессивного развития промышленности 

XX столетия естественным образом в дизайне сложилось т. н. «интернацио-

нальное» направление, которое достаточно прочно опиралось на принципы ра-

дикального функционализма. Большинство теоретиков дизайна отмечают, что 

реализация этого лозунга в условиях высокоразвитого производства привела к 

формированию стандартизированной обезличенной жизненной среды. Наряду с 
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негативными последствиями такой стандартизации более серьезную опасность 

представляет фактическое выхолащивание национальной и этнокультурной 

идентичности традиционного предметного мира, который пока еще окружает 

современного человека. Поэтому стоит обратить внимание на  формулировки 

основных культурологических проблем современного дизайна в работе А. Н. 

Лаврентьева. [16., 13].   Возникнув как отражение диалектической пары «вещь 

и культура», в которой вещь есть воплощенный в материале выразитель стиля и 

образа жизни, дизайн, как один из способов формирования новой реальности, 

неизбежно подходит к замене прежней традиционной доминанты приоритета 

материального объекта на новую доминанту приоритета носителя информации. 

Наступление новых глобальных технологий на традиционные культурные цен-

ности, кризис наступающая IV-я технологическая революция - обусловили ак-

тивный интерес к традиционному материальному миру этнокультурного свое-

образия. Восторженные поклонники «глобального общества» видят в таком па-

радоксе вектор выбора наиболее оптимальных направлений всеобщей «гумани-

зации» глобальной предметно-социальной среды, путем построения «новой ду-

ховно-культурной» осмысленности. [17.].  Современное виртуальное искусство 

пытается воспроизводить уже не просто знаки, а проектировать саму реаль-

ность, что выглядит, по меньшей мере, вызывающе парадоксально. Ведь реаль-

ность являет собой то, что обладает подлинным бытием, а виртуальная (искус-

ственная) подстройка под реальность не может обладать той же степенью под-

линности, как бы «реалистично» она ни была создана. Понятно, что любая ус-

тановка на созидании некой «новой реальности» не приводит к расширению 

границ познания подлинного бытия, она приводит лишь к имитации (суррогату) 

этого бытия. Сама глобальная индустрия новейших виртуальных продуктов 

«метагалактики Цукерберга» уже обогатила нас понятием «дополнительной ре-

альности». Взирая на мир сквозь «виртуальные очки» цифрового устройства, 

наблюдатель видит не только то, что реально существует, но и «инаковые» ви-

зуальные объекты, которые искусственно созданы. Подобные технологии уже 

вовсю используются в современном виртуальном искусстве, где с помощью 
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специальных технических средств зритель активно меняет своё восприятие 

представленного арт-объекта. Современный дизайнер не столько нуждается в 

моделировании реальных физических процессов, хотя бы в виде аналогий и 

моделей, сколько в умении просчитать или предвидеть и ближайшие и более 

отдаленные социально-культурные последствия своей профессиональной дея-

тельности. Извечная антиномия дилеммы «гений и злодейство» в человеческой 

деятельности никуда не исчезает. Какова доля традиционных художественных 

образов и смыслов в итоговых продуктах современной художественно-

проектной цивилизации?  

Понятие «целостность» (являющееся производной от категории «целое»), 

является одним из важнейших в понятийном аппарате философии, эстетике и 

культурологии. В условиях современной пост-неклассической науки данное 

понятие принято относить к классу развивающихся (динамических) открытых 

систем, которые обладают свойством интегративности «…как внутренней 

взаимосвязи частей, их организации и структурной взаимосвязи, дающих, в ко-

нечном счете, нечто новое, что нельзя свести к одной части (редукционизм) или 

к простой сумме (суммативность)» [11, с.16]. Отсюда становится ясно, что од-

ной из важнейших характеристик понятия «целостность» - является способ-

ность целостных систем к самостановлению и саморазвитию. Трансформация 

культурно-исторического сознания и художественно-эстетических категорий, 

происходящая повсеместно в эпоху глобализма, очевидно, способствует разру-

шению его целостности на более глубоком уровне архетипов (цивилизацион-

ных рамок). Постмодернизм (англ. postmodernism, нем. Postmodernismus, фр. 

postmodernisme)  - широкое культурное течение, в чью орбиту в последние три 

десятилетия XX - XXI вв. попадают философия, эстетика, искусство и наука. 

Постмодернистское умонастроение несет на себе печать разочарования в идеа-

лах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс и творчест-

во разума. Общим для различных вариантов постмодернизма можно считать 

его отождествление с эпохой «усталой», «энтропийной» культуры, отмеченной 
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эсхатологическими настроениями, эстетическими мутациями, эклектическим 

смешением художественных языков. Философско-эстетической основой по-

стмодернизма являются идеи французских пост-структуралистов и пост-

фрейдистов о деконструкции (Ж. Деррида), языке бессознательного (Ж. Лакан), 

шизо-анализе (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), «концепция иронизма» и семиотики У. 

Эко и американского нео-прагматика Р. Рорти.  Теория деконструкции отверга-

ет классическую гносеологическую парадигму репрезентации полноты смысла, 

«метафизики присутствия Абсолюта», перенося внимание на проблему отсут-

ствия Первосмысла, всего трансцендентального. Подобный сдвиг привел к мо-

дификации основных эстетических категорий. Возвышенное замещается уди-

вительным, трагическое - парадоксальным. Центральное место в эстетике по-

стмодернизма занимает комическое: ирония становится смыслообразующим 

принципом мозаичного постмодернистского искусства.  

 Можно проследить, что становление постмодернистского дискурса про-

исходило на фоне лавинообразного развития информационного пространства, 

пик постмодернизма приходится на самое начало массового внедрения компь-

ютерных технологий во все сферы человеческой деятельности (примерно 1980-

ые - начало 1990-х годов). Дигитал-арт (цифровое искусство) – современная 

творческая деятельность, основанная на использовании компьютерных (ин-

формационных) технологий [14, 556].  Цифровое искусство постоянно опериру-

ет такими понятиями, как «виртуальная реальность» и «виртуальность» (от 

лат. Virtualis – возможный) состояниями в которых реально не существующие 

объекты могут возникнуть лишь при определенных условиях. Виртуальность 

рассматривается как некое потенциальное состояния самостоятельного бытия, 

как предрасположенность к конструированию неких событий и состояний, реа-

лизация которых возможна только при строго определенных условиях и при 

посредстве определенных технологий. С помощью современных компьютер-

ных средств и технологий стало осуществимо реальное «погружение» в некую 

мнимую, выдуманную (виртуальную) реальность, где субъект практически не 

различает объекты и события реального и виртуальных миров. Особенно остро 
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эти возможности стали влиять на процессы проектирования, где, по сути, осу-

ществилась системная интеграции процесса проектирования с чисто техноло-

гическими процессами обработки огромных объемов информации.  При этом, 

уход творческой проектной деятельности человека в сферу компьютерного ин-

струментария сопровождается, с одной стороны, усилением произвольно-

личностного концептуального начала, а с другой - осознанием над-личностного 

«виртуального информационного облака», что порождает какое-то совершенно 

новое понимание каноничности в искусстве, религии и культуре.  

Ход исследования. Реальность – это то, что обладает подлинным бытием, 

а виртуальная искусственная встройка в бытие не может обладать той же сте-

пенью бытийности, как бы хорошо она ни была сделана. Поэтому установка на 

создании новой реальности приводит не к умножению подлинного бытия, а к 

его фальсификации. Так, сама индустрия виртуальных продуктов уже обогати-

ла нас понятием дополненной реальности. Качество визуализации растёт с каж-

дым годом, и достижение уровня, когда присутствие в картинке объектов до-

полненной реальности не будет распознаваться, приближается увы неизбежно. 

Дав возможность увидеть два состояния (а иногда и больше) одной и той же ре-

альности, художник получает новое смысловое измерение. Сама по себе вирту-

альная реальность, как и весь постмодернизм явление неопределенное, размы-

тое, с неясными мировоззренческими установками, с плохо просматриваемыми 

сюжетными линиями и другими подобными характеристиками. Одни видят в 

виртуальности современные компьютерные технологии. Другие - прямо проти-

воположное, конец всякого технологизма и технократизма, наступление эпохи 

экологов, «зеленых», альтернативников, натуропатов, неоязычников. К. Ха-

бермас назвал его эмоциональным течением, проникшим во все поры совре-

менной интеллектуальной жизни. Некоторые авторы представляют постмодер-

низм в качестве последней стадии модернизма или, по примеру Ф. Джеймсона, 

как «логику культуры позднего капитализма» [5, с.28]. Утверждение оберну-

лось отрицанием, отрицание - утверждением. Согласно постмодернизму, все 
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знание вырастает из ограниченных, относительных позиций или перспектив по-

знающих субъектов.  

В постмодернистском обществе, лишенном христианского Абсолюта 

(личности Христа), очень распространен вирус одиночества.  Потребность в 

общности - это нечто большее, нежели обычное желание эмоциональных отно-

шений с другими людьми. Все мы хотим принадлежать чему-то большему и 

лучшему, нежели мы сами. Сегодня чувство общности - это дефицит. Это «ви-

рус одиночества» с одной стороны, (одиночества сознательно уходящего от ре-

альности в пределы виртуального пространства) и потребности в общности и 

Божественной любви, с другой, порождает потребность искать некой суррогат-

ной «общности» опять-таки существующей тоже в цифровом пространстве (со-

циальные сети и пр.). Виртуальные объекты существуют только актуально, 

только здесь и сейчас, до тех пор, пока в порождающей их реальности происхо-

дят генерирующие их визуализацию процессы; с завершением этих порождаю-

щих процессов сами виртуальные объекты исчезают.  [14,556]  В виртуальной 

реальности действуют уже свои собственные законы, в которых виртуальные 

характеристики пространственно-временного континуума не сводятся к зако-

нам пространства и времени порождающего их реального бытия и  для которых 

реальность является константой. Тем не менее, эта реальность-константа и су-

ществует и действует постоянно по отношению к виртуальной реальности, ут-

верждает создатель российской школы виртуалистики Николай Носов.  

 Постмодернизм, который многие исследователи называют «пост-

христианством», есть период времени, следующий за революционной эпохой 

воинствующего атеизма (нигилизма). Задача воинствующего нигилизма заклю-

чалась в разрушении христианского общества и насильственном изменении 

христианского сознания, и эта задача была практически завершена в 70-ые гг. 

прошлого века. Нигилистическая революция, как считал о. Серафим (Роуз), пе-

решла из фазы агрессии, в новую, более «милостивую», постмодернистскую 

фазу. [1, 28].  Влияние тысячелетней христианской традиции уже уничтожено 

революционной эпохой нигилизма. Воинственный атеизм уступил место дру-
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гому движению, действующему на основе «новых» духовных мотивов или  

«позитивных духовных» практик. Новые технологии обещают здоровье, богат-

ство,  безоблачное счастье и виртуальную «реальность». Если смотреть на про-

блему с такой точки зрения, то становиться понятным тот факт, почему в эпоху 

постмодернизма тысячи образованных, умных и на вид благополучных людей с 

головой убегают в некий виртуальный мир «страны грез» или позволяют втяги-

вать себя в бесчисленные и порой совершенно дикие религиозные культы. Сек-

рет массовой популярности многочасовых «зависаний» в социальных сетях или 

распространения различных постмодернистских религиозно-мистических орга-

низаций становится понятен, если учесть тот факт, что они используют три ос-

новные потребности каждого современного человека: потребность в общности, 

структурированности и значимости для окружающих. Человек измученный го-

лым реализмом и материализмом начинает усиленно искать нечто «духовное, 

мистическое и таинственное», при этом, практически не интересуясь право-

славным пониманием Абсолютной Истины. Православие для людей постмо-

дерна слишком «устарело», его следует заменить (или обновить) на какую-то 

«новую духовность». О наступлении такой фазы сразу поле эпохи воинствую-

щего атеизма, пророчески писал еще Ф. М. Достоевский в своем романе «Бе-

сы». Так, Кириллов, наиболее крайний представитель «бесов» восторженно ве-

щает своим последователям: «Тогда новая жизнь, новый человек, все новое… 

Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога 

и от уничтожения Бога до…перемены земли и человека физически». Совре-

менный человек устал, духовно истощился под гнетом многочисленных удо-

вольствий. христианский путь слишком труден и узок. Человек постмодерна 

настолько «теплохладен» (равнодушен) к христианской Истине, что даже не 

отрицает ее, поскольку все его внимание привязано к этому чувственному миру 

удовольствий.  Постмодернизм не может, при всем своем «напряженном» по-

иске ответов на вызовы современности дать сколь-нибудь целостный ответ, по-

скольку исходные мотивы всех «извечных вопросов» (вопросов творческой 

свободы или несвободы) лежат совершенно в иной системе координат - в сис-
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теме «нетварных Божественных энергий», Божественной Любви и Свободы. 

Наиболее точно, это принцип выражен в евангелии от Иоанна «Дух дышит, где 

хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит» (Иоанн. гл. 3 ст. 8).  

В настоящее время искусство дополненной «виртуальной» реальности 

ещё не кристаллизировалось в самостоятельный стилизованный формат. Он за-

мешанн в поток проявлений сознательно искаженных феноменов искусства 

прежней эпохи. Целью творчества является создание не знака, а некой «реаль-

ности». Произведение как явление или феномен ничего не выражает, оно про-

сто сосуществует с настоящей реальностью. Переживание собственного вели-

чия, самоутверждение через вызов, бросаемый источнику бытия, составляет 

вознаграждение художника, вместе с деньгами и славой. Утверждение, что соз-

даваемое нечто имеет онтологическую глубину, является «вещью в себе» на-

равне с природными объектами, может обосновываться совершенно другим об-

разом. Золотой кружок диаметром в пять сантиметров похожий на на крышку 

от пивной банки или сувенирную памятную медаль, лежащую на земле. Но это 

лишь видимая часть латунного стержня, уходящего вглубь земли на километр и 

пронизывающего почти шесть геологических слоёв. Данный объект, находя-

щийся на площади немецкого города Кассель, считается современным произве-

дением искусства. Таковым его делает не что иное, как полное отсутствие како-

го-либо утилитаризма. Главное надо просто знать, что он «есть». Здесь мы име-

ем явный случай дополненной реальности, хотя установлен был этот арт-объект 

сравнительно давно еще в 1977 году.  
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Рисунок 2 – Уолтер Де Мария "Вертикальный километр", 1977. 

Еще в XX столетии в архитектуре и дизайне отчетливо сложилось на-

правление, получившее название «интернациональный стиль», или т. н. «со-

временное движение». Теоретики современного дизайна справедливо полагают, 

что реализация этого лозунга в условиях высокоразвитого промышленного 

производства неизбежно приводит к созданию стандартной и  обезличенной 

жизненной среды. Специалисты считают, что дизайн может стать источником 

средового напряжения и отчуждения, если он создает среду человеческого оби-

тания, опираясь лишь на утилитарно-функциональные потребности вне образов 

(смыслов) традиционной культуры. Весьма интересна формулировка основных 

культурологических проблем современного дизайна в работе А. Н. Лаврентье-

ва. В ответ на вызовы времени, в сфере современного дизайна формируется, т.  

н., культурологический подход, рассматривающий художественную и дизай-

нерскую деятельность как вполне закономерный этап развития человеческой 

культуры. В рамках культурологического подхода закономерен возросший ин-

терес к традиционному предметному миру доиндустриальной материальной 

культуры. Специальное внимание уделяется вопросам, так или иначе связан-

ным с проблемами национального своеобразия, с традициями национальной 

культуры. Мировые дизайнерские школы уделяют повышенное внимание изу-

чению истории, культуры, природных условий, духовного опыта и традиций 

материальной культуры государств «третьего мира», культура которых до не-
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давнего времени просто «выпадала» из мировосприятия «цивилизованного ми-

ра».  

 Подтверждением служит интересный подход в дизайне ведущих в облас-

ти художественного проектирования стран, как Финляндия, Япония, Италия. В 

Финляндии активное продвижение в проектной культуре национального худо-

жественного самосознания, процесс воссоздания (реконструкции) культурных 

традиций продолжается с конца XX в.  В едином жизненном пространстве ор-

ганично сосуществуют и традиционные (воспроизведенные по образцам) и но-

вые предметы, которые и образуют среду, влияющую на повседневную жизнь 

людей. Теоретики японского дизайна ментально не различают современный ди-

зайн и традиционное ремесло, для японских специалистов это почти что сино-

нимы. В японском дизайне предпочтение отдается подходу, при котором явно и 

агрессивно не доминирует человеческая мысль, а выявляется красота самого 

материала. В итальянском дизайне, с его ярко выраженными авангардными 

тенденциями, наблюдается активный поиск новых подходов, соответствующих 

целям и методам формообразования необычным по структуре, цвету, свойствам 

материалам. С целью разрешения, точнее, «снятия» этого диалектического про-

тиворечия, постмодернизм ввел понятие «слабой» проектности, который за-

ключается в приятии ситуации постепенного дополнения проектируемой ре-

альности или среды различными «вкраплениями». Источником «сильной про-

ектности» традиционно было авторитарное волевое решение творческой лично-

сти, ее уверенность в собственной «непогрешимости» в оценке мироустройства 

(например, К. Малевич или политики тоталитаризма). Он подразумевает, что 

весь предметный мир проектируется единовременно и как бы заново, в общем 

стилистическом ключе, в строго структурированной системе  соподчинения от-

дельных элементов. Крайний пример данного подхода – революционная систе-

ма супрематизма Казимира Малевича.   
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Рисунок 3 – Казимир Малевич «Три женские фигуры», 1930.                                                          

 Противоположный принцип – был осознан в момент кризиса «интерна-

ционального стиля», когда пришло понимание того, что жизнь не может быть 

полностью организована раз и навсегда в том или ином художественно-

культурном, архитектурном или дизайнерском проекте. Неудивительно, что оба 

термина и «Сильная» и «Слабая» проектность возникли в Италии как раз в 

1980-е годы, годы триумфального шествия по планете феномена постмодерни-

стского дискурса. Какой из этих двух подходов на самом деле более «сильный» 

или «слабый» - зависит от целей и задач конкретной художественно-проектной 

ситуации. Один невозможен без другого, они оба взаимно дополняют друг дру-

га. Модернистский принцип отношения к проектированию отличается тем что 

«Дизайнер относится к материалу жизни как к аморфному и инертному, кото-

рый он формирует и структурирует в соответствии с «точным знанием» о век-

торе прогресса» [15, 29].  Для анти-модернистской проектной культуры харак-

терна сложившаяся «слабая» установка проектного сознания, поскольку здесь 

нет проектного авторитаризма: «…чрезвычайно важным и продуктивным пред-

ставляется выход на концепцию «само-проектирования» через концепцию уча-

стия, через проектное освоение поп-арта и «банальный дизайн» [15, 30].  

Вывод. В современном мире, постоянно балансирующем на краю войны и 

мира, богатства и нищеты, страха и удовольствия, все чаще появляется желание 

с помощью различных (но не христианских) «духовных» практик создать неких 

«духовных гигантов». Благие намерения современного человека (потерявшего 
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традиционное церковное мировосприятие) легко попадают мимо цели, воспа-

ленные «видения и откровения», воспринимаются за некое «более глубокое» 

христианство, являются видениями правления будущего «человека греха, сына 

погибели». Выработанные длительной эпохой революционного нигилизма – 

ненависть, гордость, бунтарство, несогласие, насилие, необузданность – все эти 

свойства не могут исчезнуть вдруг, сами по себе чудесным образом. Они 

трансформируются в различные культурные практики псевдо-традиционной 

«духовности», углубляясь и развиваясь уже под прикрытием какой-то «новой 

духовности». Это бурное «житейское море» нерешенных проблем, полярных 

идей, скрытых комплексов неизбежно движется в сторону некой организующей 

и структурирующей стабильности.  Особенно остро стоит вопрос творческого 

осмысления происходящих процессов и выработке соответствующих теорети-

ческих и практических рекомендаций. Здесь будет уместно вспомнить и приме-

нить синергетический метод, издревле используемый в христианском искусстве 

и богословии, для примирения сложных, взаимно противоречивых и даже про-

тивоположных суждений.  Очевидно, что задача современного художественно-

го образования, а значит и подготовка будущих специалистов к самостоятель-

ной профессиональной деятельности, неизбежно сталкивается с применением 

культурологического подхода на базе синергетического метода к решению ба-

зовой проблем дизайна - проблемы взаимодействия системы «человек-среда-

машина», где под «машиной» и «средой» сегодня следует подразумевать созда-

ваемый виртуальный продукт дизайна. Для снятия этой проблемы необходимо 

срочно начинать решать следующие задачи в области художественного дизайн-

проектирования: 1. дать цельное представление о сложении и динамике разви-

тия отечественного и зарубежного искусства применительно к дизайну, как 

специфическому феномену единого культурного процесса; 2. обучить понима-

нию специфики дизайна (как феномена мировой художественной культуры), 

теории видов, жанров и стилей в культуре, искусстве и дизайне; 3. обратить 

пристальное внимание на особенности художественного процесса определяю-

щего развитие дизайна, как культурно-художественного проектного творчества; 
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Рисунок 4 – Ювелирные курсовые работы студента группы ТХ-19-1 В. Войтен-

ко (руководитель проф. Орлов И.И. кафедра ДиХОМ ЛГТУ), 2021 г.  Фото ав-

тора 2021 г. 
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Введение. Технический прогресс не стоит на месте и в настоящие время 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА) приобрели огромную популяр-

ность и активно развиваются в различных областях применения, как в граждан-

ской, так и в военной. Разработка БПЛА является одной из самых перспектив-

ных направлений для развития в авиации. Они используются в более чем 50 от-

раслях экономики, для решения более 450 задач. 

В связи с этим, всё чаще поднимается вопрос не только о технической со-

ставляющей БПЛА, но и о визуальной, которая от части задаёт формы будуще-

го беспилотника.  

Постановка задачи. Целю данной работы является создание концепту-

ального дизайна модели беспилотника, основываясь на бионике различных ви-

дов птиц, с учётом их внешних характеристик.  

Современное состояние. Если 50 лет назад массовое создание и приме-

нение БПЛА было фантастикой, то сейчас это уже скорее обыденность.  В связи 

с развитием технологий, цена производства БПЛА стала значительно ниже, что 

повлияло на их распространение в гражданской сфере.  

Беспилотники широко используются сегодня для мониторинга террито-

рий, для обнаружения несанкционированных врезок в трубопроводы. 

Поиск концепции. За основу формы была выбрана ласточка (англ. 

Martin) – маленькая перелётная птица, отличающаяся длинным хвостом и глу-

боким разрезом в форме вилки и длинными изогнутыми крыльями [1]. Эскиз-

ный поиск начался с анализа форм выбранной птицы и её внешних особенно-

стей, который приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Поиск форм на основе выбранной птицы - ласточки 

 

Далее на рисунке 2 представлен эскизный поиск летательного аппарата, 

уже основываясь на проделанном анализе. 

 

 

Рисунок 2 – Эскизный поиск концепции летательного аппарата 

 

Потом был разработан чертеж в соответствии с выбранной концепцией, 

осуществлено трёхмерное моделирование, присвоение материалов, создание 

освещения, выбор фона [2]. 

На рисунке 3 представлены визуализации трёхмерной модели беспилот-

ного летательного аппарата. Планируется моноплан с двигателями, распола-

гающимися в корпусе фюзеляжа и хвосте [3]. 
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Рисунок 3 Трехмерная концептуальная модель беспилотного летательного ап-
парата 

 

Заключение. В итоге можно отметить, что в данной работе был пред-

ставлен процесс создания концепт-дизайна беспилотного летательного аппара-

та, от эскизных поисков до готовой трёхмерной модели.  
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Будущее – следствие настоящего. Поэтому для того, чтобы более или ме-

нее уверенно говорить о каких-либо трендах и векторах развития архитектуры, 

нужно прежде всего ухватить современные, уже существующие парадигмы 

мышления и архитектурные концепции. Обратимся к экспертам области. 

Юлий Борисов считает, соучредитель и главный архитектор UNK Project, 

что через 50 лет архитектура станет “одноразовой”. Он приводит аналогию с 

часами: если раньше они передавались из поколения в поколение, то сейчас 

они, как и многие бытовые вещи вокруг нас, становятся быстро-заменяемыми. 

Все ускоряется, и это ускорение имеет как хорошие, так и негативные послед-

ствия. По мнению Борисова, через полвека здания будут напоминать конструк-

тор лего -их можно будет собирать, разбирать, заново складывать в другие 
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формы. Дома будут модифицироваться, видоизменяться, свободно менять свою 

функцию. Все для удовлетворения бесконечных потребностей человечества. 

Если вдуматься, этот прогноз вполне объективен: стандартизация деталей 

может существенно упростить сборку домов и сделать их более мобильными, 

трансформируемыми и, что немаловажно, дешевыми. При растущей численно-

сти населения Земли вопрос цены жилища встанет особо остро. 

Критик и главный редактор журнала "Проект Россия" Алексей Муратов 

считает трендом архитектуры будущего дематериализацию или, как он ее еще 

называет, эфемеризацию. По его мнению, технологии позволят делать стены и 

перекрытия все тоньше, архитектура будет легкой и эфемерной, казаться хруп-

кой. Например, вполне вероятно, что через 50-60 лет, окно сможет превращать-

ся в светонепроницаемую стену, а стена – в дверь. Опять отсылка к изменчиво-

сти будущего жилища. 

Еще одной ведущей тенденцией в архитектуре следующего века станет 

оптимизация пространства и гибридизация. Промышленные и коммунальные 

зоны ассимилируются со спальными районами. Городская промышленность 

станет компактнее, экологичнее и более растворенной в городском пространст-

ве, в том числе за счет развития 3D-принтинга, утверждает генеральный дирек-

тор института территориального планирования “Урбаника” Антон Финогенов. 

В итоге большинство пространств станет многофункциональными, и произой-

дет дальнейшее расширение форматов рабочих мест. Фактически рабочими 

местами будут и объекты транспорта и рекреационные, общественные про-

странства и жилые дома. Такие выводы, скорее всего обоснованы модой на ра-

боту вне штата, фриланс, а также недавней пандемией. По Финогенову через 

полвека человеческие постройки будут более универсальными, лишенными ка-

кой-то конкретной функции по типу отдыха, работы, питания, досуга. Также 

Финогенов допускает, что дома из потребителей энергоресурсов превратятся в 

поставщиков. Например, в несколько раз может вырасти эффективность по-

требления воды за счет оборотного цикла. Правда, не питая иллюзий насчет 

улучшения экологической ситуации, эксперт также говорит о том, что дома бу-



423 
 

дут играть роль защитного фильтра от вредных воздействий окружающей сре-

ды. Они будут оснащены фильтрами для воздуха, воды и, возможно, даже сис-

темами поддержания необходимого баланса атмосферного давления. 

Таким образом, проведя анализ трех высказываний знатоков архитектур-

ного дела, можно выделить несколько основных направлений развития архи-

тектуры. Это трансформация, многофункциональность и универсальность, объ-

единение городской и промышленной среды, внимание к экологии и здоровью 

человека.  
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Важнейшим механизмом, наиболее адекватным для решения сегодняш-

них гуманитарно-средовых и экокультурных проблем, является инструмент 

«проектной рефлексии», который дизайн формирует как особый механизм 

«рефлексор» (от лат. Reflexion) – это гипотетический механизм продуктивного 

дизайна, позволяющий осуществлять радикальную интеграцию Человека и 

Общества [1]. Глобальная теория гармонизации человеческого бытия является 

естественным продолжением разработки проблем прогнозного проектирования 

конца 60-х – начала 70-х годов.  

Для оценки косвенного влияния достаточно иметь фактические данные об 

экономическом, экологическом и социокультурном эффектах, обусловленных 

участием дизайнеров и эргономистов в проектной, производственной или дру-

гой деятельности.  

Методология анализа и оценки прямого влияния дизайна социума на ка-

чество жизни заключается в мысленном проигрывании ситуаций, возникающих 

при использовании объекта - продукта дизайн-проектирования. Необходимо 

понять, какие именно потребности удовлетворяют гуманистические свойства 

данного продукта. После этого следует определить, в какой компонент качества 

жизни [2] делает вклад удовлетворение данной потребности.  

Влияние дизайна социума на качество жизни может быть прямым или 

косвенным. Прямое влияние осуществляется по двум последовательным шагам 

(уровням) – сначала удовлетворяются те или иные базовые потребности чело-

века, а, затем, через них, дизайн влияет на те или иные компоненты качества 
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жизни. Косвенное влияние дизайна на качество жизни осуществляется – через 

экономику, экологию, социально-культурное развитие.  

Наблюдается и обратный эффект - внутренние потребности общества 

формулируют запрос на создание новой функции продукта.  

Дизайн социума, как новая форма функциональной деятельности, на-

правленна на формирование у изделий, сооружений или систем всего спектра 

высоких гуманистических свойств, и также воздействует на качество жизни, 

влияя на отдельные компоненты жизни людей.  

При поиске путей новой коммуникации функций и выстраивания методо-

логии принятия решений (автор Решетова М.В.) предложена группа системооб-

разующих инновационных принципов методологии дизайна: 

 Принцип креационности; 

 Принцип инвариантного формообразования; 

 Принцип гравитационной модели экономики (впервые понятие 

введено Григорьевым Э.П., Решетовой М.В.) 

 Принцип организации «Само-созидающегося Социетаса» (впервые 

понятие введено Григорьевым Э.П., (Футурдизайн социума). 

Данные принципы показывают, что современный дизайн несет в себе об-

раз своего Создателя и прежде всего его представления о мире, порядке, ценно-

стях, требует от дизайнера высокого уровня концептуального мышления. Это 

означает, что дизайнеру необходимо быть не только художником, но социально 

ориентированным философом, мыслителем, саморазвивающимся и следующим 

за саморазвитием природы. Вне философии и законов новой физики не было и 

не может быть ни профессионального дизайнера, ни дизайна как высокого ис-

кусства. 

Выход из ситуации «вычуров» постмодерна возможен через определение 

глубинного смысла креативности в творчестве человека. 

Креационный дизайн близок понятию «креациони́зма», напрямую восхо-

дящему к идее творения (от Creatiocreationis - лат. Творение). Выдающимся 

представителем взглядов креационизма был шведский ученый, естествоиспыта-
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тель Карл Линней [3]. Он был сторонником метафизического представления о 

происхождении видов, их неизменности и изначальной целесообразности. 

Креативность в дизайне, как и представление о нем в искусстве, берёт 

своё начало от английского глагола create – создавать, творить, порождать, 

производить. Отсюда - связь понятия креативности с «креациони́змом» (от 

creatiocreationis - лат. Творение). Существует мировоззренческая концепция, 

согласно которой основные формы органического мира (жизнь, человечество, 

планета Земля, а также мир в целом), рассматриваются как непосредственно 

созданные Творцом – Богом, то есть, теологически. 

Существует и «научный креационизм», нео-креационизм, допускающий 

происхождение Вселенной, всего мира – творением «разумного замысла», ди-

зайна (Intelligentdesign).То есть, ключевым является понятие creationс его про-

изводными смыслами: создание, созидание, творение человеческих рук (англ. 

Man'screation, то, что создано человеком). Далее: сотворение человека 

(creationofman), сотворение мира (creationoftheworld), творение вообще (в тео-

логическом смысле) всё, сотворённое Богом, в том числе, Космос, мир, миро-

здание (thewholecreation), всё тварное, живое. 

Таким образом выстраивается система морфогенеза в «интердизайнеан-

тропос-социум-космос» (то есть, «человек-общество-Вселенная»). То есть, ко-

гда дизайнер осознаёт свою миссию не «творческой», а «творенческой», при-

ближенной к актам «творения». Это реально возможно себе представить, если 

мысленно углубить взор дизайнера-творца – от эмпирически, визуально созер-

цаемого горизонта реальности к другим двум трансцендентальным горизонтам 

действительности. Один – поднят на структурный уровень вверх, к Космосу, 

другой – опущен на один структурный уровень вниз, к Микрокосмосу, то есть к 

масштабам квантово-динамических субатомных и нано-взаимодействий [4].  

В креационном дизайнерском созидании должны одновременно присут-

ствовать три уровня реальности: 

1. Уровень инфраструктурной созерцаемости человеком; 

2. Уровень макрокосмической и геокосмической модальности;  
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3. Уровень квантово-динамической виртуальной нано-реальности. 

Они всеохватно затрагивают глубинные пласты проектируемых связей и 

отношений в системе взаимодействия «Человек-Социум-Космос». Их асиммет-

ричный ответ вызовам фундаментальной абсурдности противоречий в наблю-

даемой человеком действительности состоит в открытиях новой, в каждой про-

блеме, по-разному проявляемой, неведомой доселе сущности: идеальной или 

материальной. 

Важной частью в креационного мышления дизайнера является способ-

ность к созданию новой формы дизайн-продукта. Фантазия рождает мечту, 

мечта – идеи. Гармоничная целостность — это ключевая стратегия дизайн-

деятельности. Достичь ее можно на основе модели дивергентного мышления, 

представленной в 1976 г., Го́тфрид Ви́льгельм Ле́йбниц трактовал указанный 

тип мышления как сущностную составляющую творчества. Связав указанные 

категории напрямую, он предложил следующие характеристики дивергентного 

мышления: 

1. Беглость (способность производить большое количество идей или ре-

шений проблемы). 

2. Гибкость (способность одновременно предлагать различные подходы к 

конкретной проблеме). 

3. Оригинальность (способность производить новые, оригинальные идеи). 

4. Разработка (способность систематизировать и детализировать идеи и 

реализовывать их).  

Статико-динамическая модель организации среды комплексных объектов 

получила свое развитие в методике подготовки дизайнеров и была внедрена в 

педагогический процесс Решетовой М.В. в рамках курса «Социальной рекла-

мы», проектирования системы визуальной навигации для лиц совмещенного 

контингента в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В, Плеханова» [5].К статическим объек-

там мы относим  архитектуру, ландшафт и пр. к динамическим моду, элементы 

графики и рекламы, возможность легко трансформировать форму объекта и 

подстраивать ее под внешние факторы среды и пр. Статическая концепция 
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представляет сложный, часто многоступенчатый процесс поиска компромисс-

ных решений, необходимых для выработки общего взгляда на определяющие 

характеристики проекта, в число которых входит: 

- разработка целевой структуры интерьерного пространства и оптималь-

ной схемы ее функционирования; 

- зонирование интерьерного пространства в соответствии с разработанной 

структурой; 

- определение эргономических критериев интерьера (безопасность, физи-

ческий и психологический комфорт); 

- экономическая оправданность выбранных решений; 

- эстетическое соответствие художественного образа интерьера запросам 

потребителя и профессиональным требованиям дизайнера. 

Статическая концепция внедрена Решетовой М.В. в проектах гостинично-

го комплекса «Кривичи» и Культурно-этнографического центра «Смоленское 

подворье» (2008 г.) 

Креационный дизайн закладывает также образно-семантические основы 

средств гармонизации. Так, В. И. Вернадский, обосновывая теорию о законо-

мерном развитии биосферы в ноосферный порядок, исходил из условия неиз-

бежности придания человеком искусственной технической среде организован-

ности в соответствии с законами развития живой природы [6].  

Художественная концепция креационного дизайна представляет синтез 

между техническо-объективной и семантико-субъективной природой научного 

знания на основе изучения пространственно-временной структуры естествен-

ных законов развития и практического соотнесения ее со структурами объек-

тивного и субъективного знания [7,8]. 

Таким образом, формирование креационного мышления и его воплоще-

ние в реальном моделировании культурных объектов является выражением ду-

ховности творческой мысли. 
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При изготовлении высокохудожественных изделий из стекла большой 

интерес представляют двухслойные и многослойные цветные стекла, которые 

принято называть накладными (Verre doublé. Ueberfaugfarbenglas) 1. Однако 

стекла, окрашенные в тот или иной цвет, во всей своей массе теряют в 
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значительной мере яркость или приобретают слишком темный тон. При этом 

расходуется большое количество дорогостоящего красителя. Поэтому 

применение накладных стекол, наряду с вопросами художественного качества 

изделий из цветного стекла имеет и экономическое значение. Накладное стекло 

применяют также при изготовлении изделий с неравномерной окраской, и тогда, 

когда необходимо получить стенки изделия нужной толщины (рис.1)  

 В таких случаях используют соединение нескольких стекол между собой. 

Но каждое используемое стекло имеет свой химический состав, что сразу за-

трудняет их сплав в связи с возникновением напряжений между ними 2. 

 

 

 

 

 

 

а Б В 

Рисунок 1 – Накладное опаловое стекло: а —небольшая толщина стен-

ки изделия, за счет тонкого слоя цветного стекла; б —переход окраски изде-

лия из медового в зеленый цвет и в — разноцветное изделие, с использовани-

ем более 4 видов цветного стекла  

 

  Для того, чтобы синтезированное опаловые стекло могло применяться в 

качестве наклада для стекол другого химического состава, более глубоко  были 

исследованы дилатометрические свойства стекла, определена химическая 

устойчивость стекла к воздействию окружающей среды и был рассчитан режим 

отжига стекла, чтобы избежать его  расслоения и брак 3. 

В качестве накладного опалового стекла использовали стекло, содержа-

щее фосфорный ангидрид K3PO4 (ортофосфат калия); в качестве покрывочного 

стекла использовали бесцветное силикатное стекло 4. 
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Исследование проводили на разноцветных опаловых стеклах с 

добавлением различных красителей: Na2Cr2O7 – хромпик (зеленый цвет), CoO – 

оксид кобальта (синий цвет), Mn2O4 – оксид марганца (фиолетовый цвет), CdS – 

сульфид сурьмы (желтый, оранжевый цвет) (рис. 2) 4.  

 
Рисунок 2 – Образцы исследуемых накладов стекла 

Использовали образцы накладов опалового стекла, заглушенные 

ортофосфатом калия и прозрачное силикатное стекло. Состав силикатного 

прозрачного стекла представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Состав Силикатного стекла 

 

Исследование технологии соединения стекол проводили с применением 

лабораторной газовой печи марки ГГОЛ-600/1280 (рис. 3) и лабораторной му-

фельной печи для расплава типа PM-2 (рис.4. В лабораторной печи варили про-

зрачное силикатное стекло. Сваренные образцы опалового стекла расплавля-

лись в лабораторной муфельной печи. Далее при помощи трубки раздувался 

небольшой шарик из опалового расплавленного стекла и на его поверхность 

наносили прозрачную стекломассу из лабораторной печи (рис.5). 

Наименова-

ние ингради-

ента 

Песок Сода Мел Поташ 
Селитра 

натриевая 

Сульфат 
натрия 

Кремнефтори-
стый натрий 

Содержа-

ние, кг 

0,74 0,27 0,13 0,08 0,04 0,01 0,01 



433 
 

 

 

 

 

Рисунок 3 -   Лабораторная печь: 1 – 

крышка шамотная; 2 – металлический 

кожух; 3 – шамотный кожух; 4 – ти-

гель кварцевый; 5 – стекломасса; 6 – 

отбойник пламени шамотный; 7 – га-

зовая горелка; 8 – опора печи 

Рисунок 4 - Электрический муфель 
тип PM-2 

 

 

После того, как все образцы были изготовлены, их поместили в электри-

ческий муфель для отжига, при 500 0 С 5. Полученные образцы имели форму 

шариков, диаметром 100 – 120 мм. 

У всех образцов измеряли температурный коэффициент линейного 

расширения (ТКЛР) – физическая величина, характеризующая относительное 

изменение объёма или линейных размеров тела с увеличением температуры на 

1 градус при постоянном давлении 4.  

Дилатометрические кривые получали с помощью вертикального 

кварцевого дилатометра ДКВ-4. Измерения удлинения образцов проводили на 

отожженных образцах стекол в виде цилиндров диаметром 2-3 мм и длиной 100 

мм. Торцы образцов шлифовали до получения их параллельного 

взаиморасположения перпендикулярно оси образца. Перед установкой образца 

в дилатометр измеряли его длину l0 штангенциркулем с точностью ± 0,1 мм  5. 

Но в связи с тем, что образец состоял из двух сплавленных стекол, так же 

был применен метод «кольца», который позволил сравнить ТКЛР стекол визу-
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альным способом. Для этого использовали цилиндр из основного и покрывоч-

ного стекла диаметром 60 мм, длиной 30 см с толщиной стенки 1 мм. Оба слоя 

стекла были одинаковыми по толщине и составляли толщину 1 мм. После ос-

тужения этот цилиндр раскалывали на кольца, шириной около 30 мм. Если ко-

эффициенты линейного расширения значительно отличались друг от друга, то 

цилиндр растрескивался на куски, что свидетельствовало о непригодности 

стекла для наклада. Если цилиндр удавалось расколоть на кольца и кольца при 

охлаждении оставались целыми, то стекла пригодны для наклада. Для более 

точного определения разницы коэффициентов расширения кольца разрезали 

алмазом в направлении сверху вниз (рис.5,  а).  

Если у внешнего слоя стекла коэффициент расширения больше, чем у 

внутреннего, то концы кольца расходятся (рис.5, б). Стекло не пригодно для ра-

боты, потому что напряжения между слоями стекла не позволят получить каче-

ственный  сплав и в стекле образуется трещина. Если, напротив, коэффициент у 

внутреннего слоя стекла больше, то кольца зайдут один за другой (рис.5, а), 

стекло пригодно для работы. При равных или близких коэффициентах расши-

рения концы кольца после разъединения остаются вместе 6. 

Метод «кольца» позволяет быстро определить качество стекла. 

 

 

а б 

Рисунок 5 – Пробы из стеклянного цилиндра, метод «кольца»: 

а – близкие значения ТКЛР; б – разные значения ТКЛР 

 

У всех полученных составов определяли химическую устойчивость к 

воздействиям внешних факторов по потере веса образца при кипячении в 
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течение 3 ч в дистиллированной воде и  соляной кислоте 0,1н. Определяли 

гидролитическую  устойчивость и кислотоустойчивость 7. 

Для каждого вида стекла в зависимости от его конфигурации и 

химического состава устанавливают свой режим отжига. Для этого определяют 

прежде всего температурный интервал, в котором могут возникнуть или 

исчезнуть остаточные напряжения 4 . 

Результаты расчёта коэффициента термического линейного расширения для 

синтезированных образцов накладов стекол представлены в табл 2. 

Таблица 2 - Дилатометрические характеристики 

Наименование свойст-

ва 

Количество 

Опаловое 

стекло 

Прозрачное 

силикатное 

стекло 

ТКЛР, α×107 град –1 108 108 

Тg, оС 450 450 

Тн.д., 
оС 540 540 

Коэффициент термического расширения для синтезированных стекол соста-

вил   108×10-7 1/ оС. Температура стеклования 450 оС , а начало деформации  - 

540оС, что означает, что образец при нагреве достигнув температуры 460 оС 

поменял свою конфигурацию на более пластичную, а при температуре 540 оС 

начинал деформироваться (плавиться) 5. 

Так же был проведен метод «кольца». В связи с идентичными значениями 

ТКЛР концы стекла после разреза остались на месте, что говорит о том, что 

данный наклад стекол пригоден для эксплуатации (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Метод «кольцо» Рисунок 8 –  Брак образца наклада 

 

ТКЛР синтезированных стекол и прозрачного силикатного стекла совпа-

ли и составили 108 х 10-7 1/град. При разнице коэффициентов более, чем на 1 

единицу на границе сплава стекол образуется напряжение и стекла раскалыва-

ются  (рис. 8). 

Исследование температурных характеристик стекол позволило рассчи-

тать режим отжига каждого отдельно взятого образца. Режим отжига рассчиты-

вался по способу, в котором скорости охлаждения (нагревания) и время вычис-

ляют для каждой стадии отжига. Для  расчета была принята толщина стекла  (а) 

7 мм. Температура стекла перед отжигом (T’) – 750 оС, после отжига (T’’) – 40 

оС. Расчет осуществляли по методу М. В. Охотина. Результаты расчета пред-

ставлены в табл.3. 

Таблица 3 - Температурные режимы отжига 

Тв.о., 
оС Тн.о, 

оС 
Ступени отжига 

V1/τ1 τ2 V3/τ3 

510 460 35,7/6,7 12,5 2,7/37 

Из таблицы видно, что значение температуры верхнего отжига составляет 

510 оС; значение температуры нижнего отжига - 460 оС. За среднюю температу-

ру отжига приняли 480 оС. 

Под влиянием внешних факторов (атмосферных агентов, воды, кислот, ще-

лочей и других веществ) в стекле наблюдается разрушение поверхностного 

слоя, сопровождаемое появлением налетов, подтеков и различных пленок. При 
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более длительном воздействии реагентов стекло разрушается все больше и 

глубже. 

Химическая устойчивость стекла — важнейшая физико-химическое свойст-

во, которое характеризует его способность противостоять действию агрессив-

ных сред и возможность применения стекла в различных условиях эксплуата-

ции 7, 8. 

Результаты расчёта химической устойчивости синтезированных стекол 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Химическая устойчивость образцов накладов стекол 

Показатель свойства Стекло 

Опаловое Силикатное 

Потери в весе, 

Δm, % 

В H2O 0,015 0,013 

В HCl 0,7 0,5 

В NaOH 0,02 0,04 

Гидролитическая устойчивости, 

класс 

Ι Ι 

Кислотостойкость, класс Ι Ι 

 

Выводы 

 Исследование  химической устойчивости стекол подтвердило 

хорошее качество синтезированных стекол и образцов накладного стекла, 

изготовленного из них.  

 На основе полученных результатов будет проводиться 

дальнейшее изучение образцов стекол для использования их  на действующем 

стекольном предприятии. 
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Аннотация: Современный вуз выполняет не только образовательные и учебные зада-

чи. Большое воспитательное значение для студентов имеют как задача изучения традици-
онной материальной культуры, так и задача сохранения культурно–исторического опыта 
разных стран и внедрение сохранённого наследия в жизнь и быт современного человека.  
Это важно для полноценного формирования у студентов общекультурных (универсальных) 
компетенций. 
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Abstract: A modern university performs not only educational and training tasks. Both the task 

of studying traditional material culture and the task of preserving the cultural and historical expe-
rience of different countries and introducing the preserved heritage into the life and life of modern 
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man are of great educational importance for students. This is important for the full formation of 
general cultural (universal) competencies among students. 

Keywords: decorative panels in the interior, weaving 
 

Студенты, поступившие в вуз на направление 54.03.01 Дизайн, с первого 

года обучения могут участвовать в разных видах практической и проектной 

деятельности. Преподаватели кафедры «Дизайн» Донского государственного 

технического университета (ДГТУ) сразу ориентируют обучающихся на актив-

ное участие в разных видах учебной, учебно-творческой и творческой деятель-

ности. Учебная деятельность студентов-первокурсников может быть дополнена 

и углублена как в процессе аудиторной практической деятельности (ручная 

графика, типографика, фотографика), так и в процессе дополнительных занятий 

по изучению и освоению работ с разными видами материалов. Такая деятель-

ность предусматривает работу с бумагой и картоном разной плотности, с пла-

стиком, с тканями и неткаными материалами. 

Выполняя образцы в макетах или в различных материалах, обучающиеся 

с первого курса вовлекаются в движения профессиональных сообществ худож-

ников-живописцев, художников декоративно-прикладного искусства, дизайне-

ров-графиков или дизайнеров костюма. Преподаватели кафедры «Дизайн» 

ДГТУ поддерживают студентов и учат понимать важность участия со своими 

учебными и учебно-творческими работами в конкурсных и в выставочных ме-

роприятиях.  

Помимо образовательных и учебных задач в вузе большое значение име-

ют и задачи изучения традиционной материальной культуры, а также сохране-

ние и развитие культурно–исторического наследия разных стран мирового со-

общества. Это важно для полноценного формирования у студентов общекуль-

турных (универсальных) компетенций. По нашему мнению, в одной из раннее 

существующих редакций отраслевого образовательного стандарта для бакалав-

ров была прописана наиболее точная формулировка о значении одной из обще-

культурных компетенций. Выпускник вуза должен «уважительно и бережно 
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относиться к культурным традициям, культурному наследию и уметь донести 

это отношение до граждан социума» [1]. 

Отмечая важность этой идеи, для внеаудиторных дополнительных заня-

тий с первокурсниками мы разработали программу «Техники обработки мате-

риалов». С бумажными материалами и бумагопластикой обучающиеся активно 

работают на учебных дисциплинах «Цветоведение и колористика», «Макетиро-

вание», «Арт-дизайн». Мы предложили дизайнерам-первокурсникам возмож-

ность получить новые навыки и опыт работы с тканями и текстильными мате-

риалами. Нами было отмечено, что после окончания школы только небольшое 

количество девушек-студенток имеют навыки шитья. Многие не умеют выпол-

нить простые ручные и машинные швы, не разбираются в свойствах тканей, из 

которых сшита их одежда.  

Один из блоков нашей дополнительной программы направлен на озна-

комление обучающихся с текстильными материалами, со свойствами и харак-

теристиками наиболее распространённых сегодня тканей. В основу занятий 

легла творческая переработка техник создания традиционных плетений в 

платьевых и в сорочечных тканях. Начинается изучение со способов создания 

тканей, с исследования ткацких переплетений и их свойств. Далее первокурс-

ники могут выполнить имитацию ткацкого переплетения из текстильных атлас-

ных лент, рассмотреть ткани, найти подобия, предположить – какое швейное 

изделие можно выполнить из такой ткани и как она будет «вести себя» в изде-

лии. Для студентов, обучающихся на профилях «Коммуникативный дизайн» 

или «Дизайн среды» эти, пусть даже небольшие знания по материаловедению 

тканей, становятся значимыми. 

Для закрепления в материале полученных знаний и навыков студенты 

выполняют учебно-творческую практическую работу - изготавливают декора-

тивное панно с использованием простых либо мелкоузорчатых переплетений, 

или их фрагментов.  

При выполнении работы первокурсники учатся читать схемы, развивают 

точность в работе, усидчивость и внимательность. Вначале они разрабатывают 
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эскиз своего будущего панно. Потом на ткань основы каждая обучающаяся пе-

реносит и обводит шаблон рисунка – стилизованной ёлки с двумя или тремя 

рядами веток. Далее студентки раскладывают горизонтально отрезки атласной 

ленты и закрепляют их булавками на ткани - получаются условные нити осно-

вы переплетения. Можно повернуть изделие так, чтобы ленты-основы распо-

ложились вертикально. Затем девушки начинают выполнять имитацию тек-

стильного переплетения, продевая отрезки атласной ленты под закрепленные 

ранее ленты-полосы. Края каждой ленты по концам сразу закрепляют булавка-

ми. Первокурсницы обязательно проверяют соответствие своей работы эскизу 

со схемой переплетения. 

После того, как на ткани-основе будет выполнен настил из лент, студент-

ки проверяют плотность выполненного переплетения в материале, пододвигая 

ленты друг к другу. Следом девушки ручными стежками аккуратно прикреп-

ляют все ленты за контурной линией к ткани-основе. Для верхнего слоя панно 

могут быть использованы разные материалы. Студентки, обучающиеся по про-

филю «Дизайн костюма», могут для верхней ткани фона собрать текстильные 

полосы в технике «лоскутное шитьё» («пэчворк»). Такая обработка предусмат-

ривается ещё на этапе эскиза и тогда же разбирается, и прописывается на схеме 

последовательность соединения деталей для ткани фона. 

Студентки, обучающиеся по профилю «Коммуникативный Дизайн» или 

«Дизайн среды», могут для верхней детали фона использовать плотную крафт-

бумагу. В этом случае перед каждой девушкой стоит задача очень точного вы-

резания шаблона детали, а также аккуратного и качественного соединения 

крафт-бумаги с нижней тканью. Полученный контраст материалов даёт инте-

ресный дизайнерский эффект. 

Далее обучающиеся оформляют работы в деревянные рамки и получают 

декоративные панно с плетёными фрагментами, с аппликацией, с лоскутными 

деталями. Эти работы могут успешно применяться в дизайне интерьеров обще-

ственного или жилого пространства. Так можно оформить интерьер библиоте-

ки, выставочного зала, экологического клуба, комнаты для учебных или круж-
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ковых занятий. На зимних новогодних выставках текстильные панно, выпол-

ненные в смешанной технике, всегда привлекают внимание многих посетите-

лей. 

       
Рисунок 1. Примеры выполнения декоративных панно с имитацией тек-

стильных переплетений. 
 

Выполняя декоративные текстильные или дизайнерские работы, наши 

студенты познают материально-художественную культуру, глубже изучают ма-

териаловедение тканей, переносят традиционные техники создания текстиль-

ных переплетений на новые объекты, получают положительные эмоции. Они 

закрепляют для себя новый опыт и формируют часть общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 
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Наш мир достаточно разнообразен. Искусство многогранно и сегодня мы 

рассмотрим такой вид искусства как компьютерная графика. Кто-то может ска-

зать, что нельзя новые технологии сравнивать с творческой деятельностью ве-

ликих художников, композиторов и писателей. Но все же мы любим наш доб-

рый советский кинематограф, что не фильм, то произведение искусства! А что 

на счёт новейших 3D- макетов? Ведь это самая распространённая вещь в науке. 

Благодаря людям, владеющим познаниями компьютерной графикой, можно без 

особых усилий создать протез, для людей с ограниченными возможностями. 

Ведь компьютер — это уникальная вещь, которая служит не только для 

развлечения и услады для глаз, но и для пользы науки, обществу и человечест-

ву. 

Но нас сейчас интересует конкретно искусство. Чем же познания опреде-

лённых программ может создать цифровой шедевр? С начала сороковых годов 

прошлого века у специалистов появилась возможность создавать на экране ос-

циллографов элементарные изображения, используя простейший код. Алек-

сандр Дуглас в 1952 году первую компьютерную игру. Правда графика там ещё 
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не была развита, зато положено очень неплохое начало. Стремительно разви-

ваться графика начала только в 70х годах, когда начали появляться цветные 

мониторы. Тогда же появились первые персональные компьютеры, что позво-

лило приобщиться к технологиям создания цифровых изображений огромному 

количеству людей. Развитие захватило кинематограф, появилась анимация. 

После огромного прогресса в современном мире, люди, которые увлече-

ны данным искусством, создали не мало программ, позволяющих создавать 

шедевры в высоком качестве. Так же поделили компьютерную графику на не-

сколько видов: 

1. Двухмерная (2D)-обычная «плоская» картинка. В нём есть только 

два измерения: высота и ширена. За исключением фотографий реализации в та-

ком виде добиться практически невозможно, даже учитывая во внимание ис-

пользование художественных знаний про свет и тень, придавая картине объёма. 

Данный вид распространён в создании различных логотипов, баннеров, афиш, в 

так же в создании анимации, мультипликации и кинематографа.   

2. Векторная- картинку обычно строят из прямых линий и геометри-

ческих фигур, которые в процессе создания видоизменяют в длину, ширину, 

играя с заливкой и подбирая нужную траекторию. Главным отличием данного 

вида является то, что при увеличении создаваемого рисунка, качество не раз-

мывается на ярко-выраженные квадратные пиксели, то есть при максимальном 

приближении вы сможете увидеть ровную прямую линию. Векторные картины 

очень востребованы на предприятии, которые занимаются проектированием тех 

или иных объектов, типографией, рекламных агентствах и т.д. 

3. Растровая- иллюстрация состоит из пикселей. Как раз в этом виде, 

при увеличении созданной нами картины, мы сможем увидеть пиксельную сет-

ку, в которой будет заполнен каждый пиксельный квадратик своим цветом. Та-

кой вид создания иллюстрации (анимации) пользуется популярностью у многих 

художников и иллюстраторов  

4. Фрактальная-реализован принцип наследования геометрических 

качеств, передающихся от одного элемента к другому. Для создания иллюстра-
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ции художнику потребуется создать несколько уравнений, результат которого 

позже отразит машина автоматически. Фрактальный принцип отображения 

графики нашел широкое применение во многих областях компьютерной графи-

ки, науки и искусства. 

5. Трёхмерная-тут объекты создаются в 3D виде.  Значит имеется ши-

рина, высота и глубина рисунка. Моделировать созданные объекты можно под 

разными углами, видя полную картину. Трёхмерные модели делятся на два ти-

па: полигональные (совокупность вершин, ребер и граней, которые определяют 

форму многогранного объекта, обволакивая пустое 3D пространство) и во-

ксельные (совокупность элементов объемного изображения, содержащая значе-

ние растра, которые выкладываются в объёмные модели объектов, имеющие 

внутренности.). Данный вид широко распространён в архитектуре, медицине, 

рекламы, создании различных моделей и объектов, игровой индустрии, анима-

ции и т.д.  

Как мы видим, развиваться в данном искусстве есть куда. Начиная с про-

стых 2D-иллюстраций, заканчивая сложными 3D-объектами. Как говорил Му-

хаммед Али: «Не считай дни, извлекай из них пользу».  
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Находясь на стыке различных видов культурной деятельности – искусст-

ва, науки, технологии - дизайн использует множество разнообразных методов 

для достижения оптимального решения проблемной задачи. Междисциплинар-

ный характер художественного проектирования определил особенности дизай-

нерского мыслительного процесса.  

В результате исследования данного феномена появился термин «дизайн-

мышление». Автором его был Герберт Александер Саймон американский со-

циолог, политолог, экономист, лауреат Нобелевской премии. Ученый изучал 

технологии обработки информации и принятия решений в условиях нестан-

дартных задач. Впервые определение понятия «дизайн-мышления» было сфор-

мулировано Саймоном в книге «Науки об искусственном» в 1969 году. В его 

понимании дизайн-мышление представляет собой интеллектуальный процесс 

по преобразованию реально существующих условий в желаемые. В дизайн-

мышлении Саймон и его последователи видели миссию создания «лучшего бу-

дущего» [1]. 
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В основе дизайн-мышления заложен творческий метод, нацеленный на 

рождение нового, оригинального, порой неожиданного, но всегда оптимального 

решения проблемы. Этот методологический подход специфичен и, одновре-

менно, универсален, так как может быть использован не только в дизайнерской, 

но и в любой другой деятельной сфере. Именно он является непременным ус-

ловием реализации мозгового штурма и поиска инновационных, желаемых и 

нестандартных решений для клиентов. Творческий метод как сущностная кате-

гория дизайн-мышления — это не просто стратегия поиска возможных реше-

ний проблемы, а метод, позволяющий придумывать несуществующие ранее 

идеи, а затем пытаться сделать их не только осуществимыми, но и жизнеспо-

собными в интересах пользователя.  

Дизайн-мышление – дихотомический процесс, сочетающий логику и сис-

темность научных рассуждений с художественным воображением и интуицией. 

Другими словами, этот феномен включает в себя два типа мышления - конвер-

гентное и дивергентное, которые в совокупности обеспечивают решение общей 

проблемы через поиск множества решений и выбора лучшего из них. Можно 

рассмотреть эту дихотомию на примере дизайнерского проектирования в рам-

ках подготовки профессиональных дизайнеров в системе высшей школы.  

Конвергентное мышление опирается на логику и анализ ситуации для вы-

числения самого оптимального значения на основе уже существующих алго-

ритмов решения подобной задачи. Этот процесс продуктивен на уровне полу-

чения и накопления новых знаний, изучения проблематики проектирования. 

Методически он нацелен на историко-аналитическое и предпроектное исследо-

вание, сбор и систематизацию аналогов решения заданной темы.  

Это этап необходим в образовательном процессе, так как его результатом 

становится формирование важнейшей профессиональной компетенции – спо-

собности построить аналитическую схему, включающую последовательную 

цепочку событий и фактов. Однако продукт конвергентного мышления – поиск 

единственного решения, основанного на конкретном выводе.  
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В дизайнерском же проектировании важным является не только смысло-

вой компонент, но и художественная метафора. Мало спроектировать эффек-

тивно действующую модель, необходимо также, чтобы она отличалась ориги-

нальностью, заключала в себе инновационную идею, эстетическую состоятель-

ность. Поэтому на этапе разработки проектной концепции, генерации множест-

ва идей и выбора из этого множества окончательного решения нужно подклю-

чать дивергентное мышление. 

Термин «дивергентное мышление» был впервые введен американским 

психологом Джой Полом Гилфордом в 1956 году. Это понятие Гилфорд трак-

товал как мыслительный процесс, который порождает творческие идеи. Целью 

дивергентного мышления становятся поиск и разработка более чем одного ре-

шения проблемы, что приводит в конечном результате к рождению инновации 

[2].  

Мысль студента-дизайнера должна иметь стимул, который вдохновляет 

его на творческое развитие идей. Дивергентное мышление как раз и стимулиру-

ет креативность будущего профессионала. Способность к такому типу мышле-

ния неодинакова, но есть необходимость развивать ее у каждого студента. Со-

гласно теории свободных ассоциаций, различия в творческих способностях че-

ловека зависят от типа концептуальной семантической сети, существующей в 

его мозге [3]. Основной особенностью дивергентного мышления является сво-

бодных характер цепочки идей, возникающей нелинейно и не следующей ка-

кой-либо определенной последовательности мыслей. Более того, несколько 

идей могут рождаться одновременно, и одна идея не следует за другой и не от-

рицает ее.  

Нелинейность возникновения свободных ассоциаций означает, что одно-

временно рассматриваются и исследуются несколько решений. Это происходит 

за очень короткое время и создает неожиданные связи между различными 

идеями. Принцип свободных ассоциаций лежит в основе метода мозгового 

штурма, который очень эффективно используется в студенческом коллективе 
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на этапе генерации проектной идеи и для целей формирования дизайн-

мышления.  

Дизайн-мышление часто называют нестандартным мышлением, одним из 

элементов его является интенция к опровержению уже существующих и опро-

бованных предложений (аналоговое проектирование) в пользу неожиданных 

креативных решений (инновационное проектирование). Дизайн-мышление 

можно рассматривать как трехкомпонентную систему последовательности: 

вдохновение - рождение идеи – реализация. Все три компонента и составляют 

суть дизайнерского проектирования в рамках выполнения учебной задачи. Реа-

лизация учебного дизайнерского проекта осуществляется в форме графической 

презентации всех объектов проектирования, проектной документации (поясни-

тельная записка) и дизайн-макета.  

При этом алгоритм дизайнерского проектирования строится на несколь-

ких последовательно или параллельно осуществляемых этапах дизайн-

мышления: эмпатия, фокусировка, генерация идеи, выбор идеи, прототипиро-

вание, тестирование. 

Эмпатия, как способность выслушать потребителя, понять его чувства и 

ожидания, является важнейшим качеством дизайнера и лежит в основе пред-

проектного анализа и разработки проектной концепции. На этапе фокусировки 

осуществляется выделение и анализ проблемы, с которой будет работать сту-

дент. Именно в этот момент формулируются ответы на главные вопросы дизай-

нерского процесса – для кого, из чего, как и зачем.  

Этапы генерации и выбора идей являются самыми важными, так как они 

определяют конечный результат всего действия, его успешность и полезность 

для получения новых компетенций. Здесь необходим критический анализ для 

жизнеспособности всех предложений – не все креативные и интересные идеи 

могут быть реализованными и в полной мере отвечать заданию. Прототипиро-

вание как раз помогает проверить правильность выбора на уровне макета или 

визуальной модели. И, наконец, на этапе тестирования можно получить обрат-

ную связь о прототипах. Его можно провести в форме мониторинга мнений по-
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тенциальных потребителей. Идёт опрос пользователя, какие идеи устраивают, а 

какие нет.  

В ходе учебного курсового дизайн-проектирования осуществляется симу-

ляция процесса, максимально приближенного к реальной производственной си-

туации. Поэтому учебная дисциплина «Дизайнерское проектирование», произ-

водственные практики и выполнение проекта в рамках выпускной квалифика-

ционной работы являются основными образовательными ресурсами для фор-

мирования у будущего профессионала дизайн-мышления.  
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Значительную долю станочного парка составляют станки токарной груп-

пы. Применение на станках дополнительных специальных устройств (для шли-

фования, фрезерования, сверления радиальных отверстий и других видов обра-

ботки) значительно расширяет технологические возможности оборудования. 

Токарные станки, полуавтоматы и автоматы, в зависимости от расположения 

шпинделя, несущего приспособление для установки заготовки обрабатываемой 

детали, делятся на горизонтальные и вертикальные. Автоматизация производ-

ственного процесса необходима для увеличения скорости производства изде-

лий, точности обработки деталей, чистоты обработки, снижения трудоёмкости. 

Изготовление деталей зависит от сложности заготовки, размеров, качест-

ва чертежей, объёма [1]. 

Станок токарно-винторезный 1М63М предназначен для выполнения раз-

нообразных токарных и винторезных работ по черным и цветным металлам, 

включая точение конусов и нарезание резьбы. Станок может быть применен в 

условиях индивидуального и мелкосерийного производства в цехах машино-

строительных заводов и других отраслях промышленности [2]. 

Режимы работы приводов главного движения, привода подач и насоса 

охлаждения – повторно-кратковременный. 

Оборудование системы управления станка было модернизировано в связи 

с его износом. Основные недостатки системы электропривода станка: 

1. Недостаточная плавность изменения скорости резания и время на обра-

ботку деталей уходит намного больше [2]. 
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2. Быстрые перемещения суппорта приводятся в движение фартуком или 

вручную, нет требуемой точности перемещений. 

3. Со временем вводные автоматы, магнитные пускатели устаревают и 

требуют замены. 

4. Задействование в производственном процессе большого количества 

людей.  

В результате модернизации станка 1М63М главный привод и привод пе-

ремещения будет управляться с помощью ЧПУ Siemens. 

Установка ЧПУ решает несколько задач: 

1. Процесс обработки заготовки. 

2. Увеличение диапазона регулирования, что при достаточной мощности 

обеспечивает широкие технологические возможности станка. 

3. Сокращение времени на обработку детали. 

Привод подачи станка ЧПУ обеспечивает: 

1. Прямолинейное движение подачи. 

2. Скорость движения регулируется бесступенчато в широком диапазоне. 

3. Обеспечивает требуемую точность перемещений и обладает высокой 

жесткостью, а также в направляющих исполнительного органа. 

В комбинации с линейкой приводов SINAMICS S120 и расширенная че-

рез систему автоматики образует новую полную цифровую систему [3]. 

Обработка металла на токарном станке предполагает сложное взаимодей-

ствие с металлическими заготовками, в результате чего получаются изделия, 

выполненные по индивидуальному проекту. Снимая постепенно лишний слой с 

поверхности заготовки специальными инструментами, изделие приобретает 

нужные формы. 

Современное программное оборудование обеспечивает многие операции 

по обработке металла в автоматическом режиме. ЧПУ относится к компьютер-

ному числовому контролю, который управляет технологическим процессов. 

На рисунке 1 представлены изделия, изготовленные на станке с ЧПУ. 
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Рисунок 1 – Изготовленные изделия сложной конфигурации 

 

Также на станках с ЧПУ можно изготовить художественные изделия (ри-

сунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Художественное изделие 

 

Токарная обработка является одним из столпов машиностроительной 

промышленности, при которой получают высокоточные детали.  

В заключении отметим эффективность применяемого оборудования с 

ЧПУ: 
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-подключение цифровых приводов; 

-увеличение производительности труда; 

-увеличение точности обработки деталей; 

-высокая чистота поверхности при финишной обработке изделия; 

- обработка деталей сложной конфигурации.  
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Введение. Современные дизайнеры в своём творчестве обращаются к тра-

диционным ремёслам, являющимся мировым наследием. Природные материа-

лы в рамках современной концепции эко дизайна – неоспоримый творческий 

источник вдохновения. Ваза с давних времен играла важную роль в оформле-

нии помещений как один из самых элегантных предметов интерьера. Вазы ис-

пользовались людьми из века в век и продолжают оставаться актуальным эле-

ментами декора и в повседневной жизни. Резные вазы могут иметь самые раз-

mailto:anntegati@mail.ru
mailto:kaf-tx@stu.lipetsk.ru
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нообразные размеры и формы. Для изготовления таких изделий можно исполь-

зовать древесину любого сорта, что уже подразумевает их экологическую чис-

тоту, оригинальность и прочность. Главное выбрать правильно просушенную 

древесину, чтобы на готовом изделии не образовались трещины и сколы. 

Анализ проблемы. Древесина всегда присутствовала в жилище человека: с 

древних времен и до наших технологических дней. Дома, мебель, посуда и де-

кор – все изготавливалось из дерева.  

Древесина и сейчас не теряет свою актуальность. Всё большую популяр-

ность приобретают изделия из дерева, сделанные вручную. Они ценятся за 

свою природную красоту, экологичность, функциональность и уникальность 

[11]. 

Художественно-декоративная резьба по дереву испокон веков занимала 

важнейшее место среди других ремесел. В XI–XII веках различные виды обра-

ботки древесины носили характер ремесленного производства. В летописях 

встречаются упоминания о таких объединениях мастеров древних профессий, 

как артели древоделей (плотников), теслей (столяров), городников (специали-

стов по крупному строительству). Практически все вещи, которые встречались 

в обыденной жизни на Руси, были деревянные, и, чтобы украсить предметы бы-

та, придать им оригинальности и красоты, люди начали осваивать техники 

резьбы. Их навыки, инструменты становились лучше, появлялись новые спосо-

бы резьбы, и в дальнейшем деревообработка в резной технике стала самым на-

стоящим искусством, которые было дано не каждому. 

Человек учился видеть и использовать для своих целей естественные ка-

чества природных материалов. Постепенно это умение сформировалось в явле-

ние народного творчества, составляющее самобытность и культурное достоя-

ние каждого народа [5]. 

Древесина – один из важнейших материалов, используемым человеком 

для строительства. В настоящее время, несмотря на широкое распространение 

различных конструкционных материалов из пластмасс, древесина не утратила 

своего значения благодаря ее уникальным свойствам: малый удельный вес и 
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низкая теплопроводность, высокие прочность и жесткость, стойкость к агрес-

сивным средам и излучениям, способность гасить вибрацию и поглощать энер-

гию ударных нагрузок, эстетичный вид, легкость обработки и склеивания. 

Основным недостатком древесины как конструкционного материала без-

условно является легкая возгораемость и предрасположенность к гниению в ус-

ловиях переменных температур и влажности воздуха. Продолжая список, стоит 

отметить, что под воздействием солнечных лучей и различных веществ древе-

сина меняет свой цвет и имеет невысокое сопротивление изнашиванию вдоль 

волокон. 

Однако достоинства древесины как материала для конструкции настолько 

велики, что, несмотря на значительное развитие технологии искусственных ма-

териалов – заменителей древесины, полностью ее заменить каким-либо другим 

материалом не представляется возможным. Тем более человек за многие годы 

уже научился изготавливать из неё изделия так, чтобы подчеркнуть только дос-

тоинства и убрать все недостатки. В некоторых же случаях отдельные недос-

татки используются в нужных целях. 

Для своего изделия я выбрала древесину липы 

Липа - один из самых лучших материалов для резьбы. Древесина липы 

лёгкая, мягкая, легко режется острым ножом, мало подвержена растрескиванию 

и короблению, не усыхает и отличается чистотой и однородностью. Древесина 

липы имеет белый цвет. При распаривании липа становится очень мягкой, но 

после высыхания она приобретает высокую прочность. Из распаренной древе-

сины легко вырезаются всевозможные резные изделия. Наиболее ценное свой-

ство липы вязкость, благодаря чему из неё изготавливаются вспомогательные 

приспособления, которые не оставляют на себе вмятин. 

При изготовлении изделия будут выполнены такие виды художественной 

резьбы: скульптурная резьба, плоскорельефная. 

Скульптурная, или объемная, резьба характеризуется тем, что в ней 

рельефное изображение частично или полностью отделяется от фона, превра-

щаясь в скульптуру. 
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Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от контур-

ной к рельефной резьбе. Общим признаком плоскорельефной резьбы  является 

невысокий условный рельеф, находящийся в одной плоскости на уровне укра-

шаемой поверхности. 

В процессе проектирования необходимо разобраться в вопросах, касаю-

щихся содержания и формообразования художественного изделия, эстетиче-

ской выразительности художественного объекта, конструктивных элементов 

пластики и формы, фактуры материала, цвета и его символики. 

Заключение. В моей работе разработано художественное изделие «Ваза 

резная». В результате выполнения работы были изучены характеристики древе-

сины, виды художественной резьбы и технология изготовления декоративного 

художественного изделия из дерева.  

Было разработано новое уникальное изделие из древесины липы. В ходе 

работы изучена техника безопасности при художественной резьбе, составлено 

экономическое обоснование проекта.  

Современные дизайнеры в своём творчестве обращаются к традицион-

ным ремёслам, являющимся мировым наследием. Природные материалы в рам-

ках современной концепции эко дизайна – неоспоримый творческий источник 

вдохновения. 

Изготовленная резная ваза станет украшением любого интерьера. Изящ-

ность форм и элементов художественной резьбы порадует глаз и доставит 

смотрящему эстетическое удовольствие.  

 

Библиографический список литературы: 

1. Цуциев, А.А. Пара птиц на древе жизни / А.А. Цуциев // Автоном-

ная некоммерческая организация ингушское историко-

географическое общество «Дзурдзуки» : сайт, Москва. - 2014-2022. 

– URL: . https://dzurdzuki.com/download/andiev-b-andieva-r-osetinskij-

ornament-1960/ (дата обращения: 15.05.2022). – Текст: электронный. 



460 
 

2. Суднов В.П. Резьба по дереву. Практическое руководство по худо-

жественной обработке / В.П. Суднов. -  Москва: АСТ, 2022. – 192 с. 

Текст: непосредственный 

 

 

 
УДК 7201203 
 

ОСЕТИНСКИЙ ОРНАМЕНТ СКВОЗЬ ВРЕМЯ 
Тегаева А.И.  

студент 2-го курса группы ПД-21  
кафедры ДиХОМ ЛГТУ,  
e-mail: anntegati@mail.ru 

Орлов И И. 
ЛГТУ, г. Липецк, д. иск., проф. 

e-mail: igorlov64@mail.ru 

 
Аннотация: Осетинское орнаментальное искусство- богатейшее самобытное на-

следие народа. Орнамент несёт в себе огромный сакральный смысл, это сумма знаков, вы-
ражающая систему моральных ценностей культуры его сформировавшей. Статья посвя-
щена проблеме стирания культурной идентичности народа и сохранения национального са-
мосознания.  

Ключевые слова: Орнаментальное искусство осетин, стилизация традиционного ор-
намента, национальный костюм 

 

OSSETIAN ORNAMENT THROUGH TIME 
Tegaeva Anna I., 

Student of the 2nd year of the group PD-21  
of the Department of DiHOM,  

Orlov I. I., 
LSTU, Lipetsk, doctor of art history, professor, 

head. The Department «DiHOM» 
 

Abstract: Ossetian ornamental art is the richest original heritage of the people. The orna-
ment carries a huge symbolic meaning, it is the sum of signs expressing the system of moral values 
of the culture that formed it. The article is devoted to the problem of erasing the cultural identity of 
the people and preserving national identity.  

Keywords: Ornamental art of Ossetians, stylization of traditional ornament, national cos-
tume 

 

Введение. В Кавказской культуре одним из древнейших является осетин-

ский орнамент, это богатейшее наследие народа, сложившееся на протяжении 

многих тысячелетий, впитало в себя сразу несколько культур-Кобанскую, Ски-

фо-Сарматскую и Аланскую. Орнаментальное искусство имело очень большое 
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значение в жизни предков. Узор создавался не просто посредством хаотичных 

палочек и закорючек, а нёс в себе самобытное сакральное значение, особый 

шифр и всегда имел функцию оберега. Орнамент отражал понятия и стиль жиз-

ни, ценности, идеалы чести и достоинства той среды, в которой он сформиро-

вался. Главным мотивом орнамента, несомненно, является сама живая природа. 

Так, стилизованные морские волны весьма широко распространены и в вазопи-

си архаической Греции, и в декорах японского искусства. Стилизованные ста-

лактиты украшают Альгамбру в Гранаде, вулкан Фудзияма в орнаментах Япо-

нии, языки пламени, окружающие некоторые изображения Будды. Часто встре-

чаются мотивы небесных светил (в том числе солнце), использовавшиеся во 

множестве орнаментов со времен Древнего Египта и вплоть до эпохи Людовика 

XIV.  Мотивы луны в виде серпа, которую мы часто встречаем и в искусстве 

ислама и во времена Дианы де Пуатье, различные формы звезд и даже молнии, 

стилизованные до неузнаваемости. Флоральные мотивы, упрощенные или на-

туралистические, также применяются еще со времен Древнего Египта (папирус) 

и античной Греции (лист аканта) вплоть до современных орнаментальных мо-

тивов христианских церквей (виноградная лоза). Чрезвычайно распространен-

ными являются цветочные мотивы, например лилия в эгейском декоре, роза в 

готическом орнаменте, гиацинт в росписях турецкого фаянса[6.].Можно прийти 

к выводу, что орнамент это живой организм, но полноценно жить он может 

только там, где понимают всю его информативность, иначе же он угасает и те-

ряет всякий смысл. 

Анализ проблемы. Можно с уверенностью говорить, что самым ранним 

основоположником осетинского орнамента была «кобанская культура», которая 

существовала на Кавказе в конце II начале I тыс. до н.э. (примерно 3000 лет на-

зад). Уже в древней Кобани в узоре выражалась культура, дружба, вражда, лю-

бовь, быт людей, их мечты и стремления. Рисунок имел сакральное значение 

«оберега». В Кобанской культуре основным элементом орнаментики выступал 

зооморфный узор, так как господствующими хозяйственными занятиями людей 

в то время были скотоводство и охота. Но уже в конце I тысячелетия до н.э. 
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звериный стиль стал терять свою популярность и предпочтение всё чаще отда-

валось растительному орнаменту, зооморфный и растительный орнаменты ис-

пользовались вместе в сложной плетёнке, которая содержала в себе различные 

фигуры и узоры. В прежние времена орнамент и национальный костюм несли в 

себе невероятное значение. По костюму можно было проследить национальную 

принадлежность человека, его жизненные нравы и ценности. Сегодня, когда 

особенно обострилась проблема идентичности народов и сохранения их нацио-

нального самосознания, появилась тенденция к вытеснению национальных осо-

бенностей. С течением времени произошло смешение культур, и одежда стала 

одинаковой не только у представителей разных национальностей, но и у пред-

ставителей разных полов [5.]. Мода многогранна и очень изменчива, что совре-

менное, то и модное. Но нельзя забывать свои корни, нельзя забывать о народ-

ном костюме, который создавался тысячелетиями и является духовным нача-

лом. Развитие культуры современного мира в дружбе и сотрудничестве различ-

ных культур. Но заимствуя и адаптируясь к чужой культуре, человек не должен 

отрекаться от своей, чтобы ни единая национальная культура не потеряла своей 

самобытности. Размышляя над темой угасания национального самосознания и 

идентичности, я попыталась создать одежду, в которой гармонично сочетаются 

европейский стиль и национальный костюм осетин. При создании я опиралась 

на традиционное национальное платье, использовала исторические узоры и 

принятые цвета. Работа выполнена специальной краской, узоры вышиты вруч-

ную искусственным жемчугом (рисунок 1). 

В период XIV-XVвв. татаро-монгольское нашествие вытеснило алан-

осетин с равнины заключив их в горах, с этого момента можно говорить о сло-

жившейся осетинской культуре. Тогда, в Скифо-сарматскую эпоху впервые по-

является традиционный растительный узор, появляется волнообразное изобра-

жение поросшей листьями ветки. Орнамент занимал особое место и активно 

использовался для украшения одежды, мебели, оружия, орудий труда, строи-

тельных сооружений, надгробных плит. [1. стр 81]. Но в данной работе я хочу 

обратить внимание на женский национальный костюм, на его семантику. С те-
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чением времени национальный костюм претерпевал различные модификации, 

но неизменным всегда оставалось одно – он был богато украшен орнаментом 

выполненным золотым шитьём и во все времена считался мощным оберегом и 

крупным знаковым объектом. Узоры, украшающие национальные костюмы 

осетинок олицетворяют собой «фарн», что значит благополучие, изобилие, сча-

стье. 

 

 

Рисунок 1 – Национальное платье с использованием исторических узоров. 
Автор А. Тегаева. 

 

Осетинская женщина всегда пользовалась большим почетом, по сравне-

нию с мужчиной. Так, например, когда они вдвоем шли рядом, то женщина шла 

справа. Когда женщина проходила мимо сидящих мужчин, даже глубоких ста-

риков, то они вставали, приветствуя её. По осетинскому этикету, всадник, 

встретившийся с женщиной, должен был сойти с лошади еще до того, пока не 

поравняется с ней, и пропустить ее мимо себя, а потом только продолжать свой 

путь[2.].Так как одежда выражала миропонимание этноса и культуру, полный 

комплект женского костюма воспроизводил образ почитаемой богини в связи с 
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высоким положением женщины в этикете осетин, а узор олицетворял собой по-

рождающее Древо жизни. В украшении женского образа использовалось всё 

разнообразие видов орнамента. Обереговым сакральным узором покрывались 

края костюма, где ткань граничила с кожей, так как ткань сама по себе счита-

лась непроницаемой для сил зла, пройдя через ткацкую магию. Именно поэто-

му особое внимание уделялось украшению защитным орнаментом тех областей 

костюма, где начиналось тело человека. Также нельзя не упомянуть о цветовом 

коде и его контексте в национальном костюме. Красный- цвет жизненного све-

та, воинственный цвет, оберегающий от вражеских намерений. Белый- цвет 

чистоты и невинности, мира и согласия. Жёлтый цвет воплощает собой домо-

витость, это цвет мёда и зерна, которые являются символами изобилия.  

Заключение. Таким образом, мы можем прийти к выводу: традиционный 

орнамент предков можно и даже необходимо более активно популяризировать 

среди современной молодёжи. Мода изменчива и вследствие этого орнамент 

видоизменяется и может использоваться по-разному. Но его необходимо ис-

пользовать, ведь он является ценнейшим историческим памятником. Орнамент 

не должен служить просто артефактом в музее, он должен продолжать свою 

жизнь в современном обществе. Также орнамент может послужить отличным 

вдохновением для архитекторов, ремесленников, дизайнеров [6.]. 
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Актуальность этого исследования заключается в том, что в наше время, с 

наступлением третьего тысячелетия, мы можем наблюдать, как сильно повы-

сился спрос на высшее образование, в частности на дизайнерское. В первую 

очередь, это связано с осознанием человеком решающего значения образования 

для его самореализации и индивидуального развития. Высшее профессиональ-

ное образование дизайнера-графика является неотъемлемой частью всей много-

гранной сферы дизайна. Графический дизайн призван выполнять особую роль 

как внутри этой сферы, так и применительно к культуре и образованию в це-

лом. Роль графического дизайна в образовании заключается в моделировании 

современного образа проектной культуры и специфического, проектного типа 

построения учебного процесса. 

На сегодняшний день вопросы дизайнерского образования вовсе не обде-

лены вниманием исследователей (преимущественно это отдельные статьи и 

публикации), но до сих пор очень мало работ, дающих полное представление о 

профессиональном обучении графическому дизайну, с точки зрения его внут-

ренних и внешних функций. Хотя, такой взгляд был бы полезен со многих то-

чек зрения: он способствует распространению полезного опыта и достижений 

отдельных высших профессиональных школ проектной культуры как необхо-

димой части образования, возможность осмыслить ценности и критерии дизай-

нерского профессионализма в сравнительном анализе различных школ и в сис-

теме ценностей современной культуры и общества. 

Графический дизайн-многогранное явление. Его деятельность направлена 

на создание визуальных сообщений, распространяемых с помощью средств 

массовой коммуникации, главной особенностью которого является связь с ху-

дожественным проектированием мира информации. Эта отрасль дизайна еще 

очень молода по сравнению с другими отраслями искусства. Она решает ком-

плексные задачи проектирования сложных структур, таких как создание фир-

менных стилей малых предприятий до образа целых отраслей промышленно-

сти, разработка единых систем знаков визуальной коммуникации. Обновление 

внешнего и внутреннего вида учебников, художественных книг, создание визу-
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альных комплексов для крупных мероприятий, выставок, разработка упаковоч-

ной продукции, графическое оформление сайтов, блогов, интернет-магазинов, 

социальных сетей многое другое. Сегодня графический дизайн используется в 

рекламе, печати, кино, телевидении, в сфере интернет – ресурсов и других об-

ластях массовой информации. Недаром его иногда очень точно называют ком-

муникационным дизайном. 

Но для того, чтобы реализовать свои проекты и воплотить их в жизнь, на 

сегодняшний день недостаточно быть просто талантливым дизайнером, необ-

ходимо обладать знаниями о компьютерных технологиях. В наше время лег-

кость работы в графических компьютерных программах, при стремительном 

расширении и обновлении компьютерного цеха предоставила возможность за-

ниматься дизайном непрофессионалам. Теперь любой пользователь персональ-

ного компьютера может создать логотип, плакат, сделать макет журнала или 

изготовить Интернет-сайт, разработать трехмерное изображение предмета или 

интерьера. Критерии для различения между профессиональными и непрофес-

сиональными работами понятны для профессиональной культуры. 

Только изучив основы графического дизайна, можно подготовить качест-

венное информационное сообщение с помощью графических образов. На их 

основе вырабатываются представления о каком-либо объекте, явлении или 

процессе реального мира. Графические образы, объединенные в единое целое, 

должны подталкивать зрителя к тем выводам, которые нужны создателю ин-

формационного сообщения. Дизайнер-график, «визуальный интерпретатор», 

способный с помощью образных знаков донести до адресата практически лю-

бые сведения, не прибегая к длительным словесным объяснениям. 

Способность «видеть» средства, умение мыслить ими и развивать их со-

ставляет суть профессионализма в дизайне. 

Современная программа обучения дизайнеров-графиков, помимо изуче-

ния теории дизайна, его практических основ, включает изучение такой дисцип-

лины, как компьютерная графика. И это дает возможность соотнести огромный 

теоретический материал с практичным применением и реализацией в настоя-
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щие проекты. Компьютерные технологии дают знания о методах визуального 

представления информации, при создании объектов информационного дизайна. 

В учебной литературе, предназначенной для изучения основных разделов 

компьютерной графики, построение учебного процесса проходит путем рас-

смотрения базовых концепций компьютерной графики. Под термином «базо-

вые» понимается то, что служит как начальная база для специализированных 

сфер применения компьютерной графики. Обучение строится на отдельных 

практических задачах, не связанных друг с другом. Это мы можем видеть в 

учебнике М. Н. Петрова, В.П. Молочкова «Компьютерная графика", в книге В. 

Рейнбоу «Компьютерная графика: наиболее полное и подробное руководство», 

в учебном пособии Луанны Сеймур Кохан «Дизайн-лаборатория», и во многих 

других изданиях. Но, как показывает практический педагогический опыт, изу-

чение базовых концепций компьютерной графики на основе задач по другим 

профилирующим предметам в системе дизайнерского обучения, является наи-

более перспективным. В этом случае компьютерные технологии выступают 

связующим звеном в образовательном процессе. Позволяют студенту углубить 

и закрепить полученные знания по профилирующим предметам. Выполнить 

полученное задание и представить его в презентационном виде, в том, которого 

на практике требует заказчик. Например, разработав логотип, необходимо по-

местить его на различные носители в соответствующем масштабе, здесь неза-

менимым средством являются графические компьютерные программы, а как 

это сделать и какой способ будет наиболее удобен, и строится весь процесс 

обучения той или иной компьютерной программе, предоставляются последова-

тельные знания о способах и методах реализации задуманных проектов. Таких 

примеров можно привести очень много, не говоря уже об интернет-сайтах и 

анимации, что является очень актуальным и востребованным в современном 

мире графического дизайна. 

Процесс обучения становится взаимосвязанным и комплексным, что дает 

возможность получить хорошие итоговые результаты. Умение не только соз-
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дать творческий продукт, но и представлять его на высоком уровне широкому 

кругу потребителей. 

Таким образом, прогресс цифровых технологий значительно влияет на 

весь образовательный процесс, но не стоит забывать, что главной целью обра-

зования в высшем учебном заведении является подготовка и воспитание не 

только высококвалифицированной, а всесторонне развитой творческой лично-

сти, способной к саморазвитию. 

Подготовка дизайнеров в системе классического университета должна 

вносить в систему образования новации, нетрадиционный подход, эксперимент, 

гибко реагировать на все внешние факторы, осваивать новые технологии. Сис-

тема профессионального дизайнерского образования должна предусматривать и 

опережать ситуацию ближайшего будущего, что позволит получить умение ра-

ботать в творческой связи с новыми информационными технологиями. 
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Компьютерное искусство представляет собой деятельность творческого 

направления, с использованием компьютерных технологий, в результате чего 

создаются художественные произведения [2. c. 560]. 

Вышеупомянутое понятие применимо к творческим работам, которые 

были отсканированы и перенесены на экран, а в последствии иизменены с по-

мощью специализированных программ. 

В настоящее время цифровое искусство, как термин, подразумевает, и ра-

боты, выполненные в традиционном направлении, переводимые в новую тех-
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нологичную среду, и работы, созданные с нуля, с использованием компьютера, 

а также новейшие виды художественных изображений, которые могут сущест-

вовать только в цифровой сфере. Данное направление появилось относительно 

недавно, его развитию и в общем появлению способствовали новые компью-

терные технологии. Дальнейшее экспериментирование с фотографиями и циф-

ровой средой привело к появлению гибридных технологий (например, фотоим-

прессионизм) (рисунок 1). 

 

 

Рисунок1 – Пример изображения в технике фотоимпрессионизм 

 

Художники данного направления выражают свои эмоции с помощью 

оригинального фотоснимка и обработки его на компьютере. Причем сделанную 

фотографию, ее формы и пропорции не должны искажаться при использовании 

специальных программ. Оригинальной и законченной работой в данном на-

правлении признается только изображение с датой, подписью автора, а также 

если оно распечатано на бумаге [3. c. 372]. 

Еще одним новым видом современного искусства является – стрит-арт 

(уличной искусство) (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Пример стрит-арта 

 

Данное направление стало популярным недавно, а чертой, которая отли-

чает его от других является применяемый урбанистический стиль. Стрит-арт в 

основном представляет собой граффити, или спрей-арт, но это не является од-

ним и тем же. Граффити – это в большей степени надписи, на различных улич-

ных поверхностях, а спрей-арт – узкое направление, представляющее из себя 

изображения, нарисованные аэрозольной краской. Сейчас главным посылом в 

стрит-арте является не присвоение той или иной территории, как раньше, а спо-

собность донести до зрителей свою мысль, посыл. 

Художники, нашедшие для себя интересным направление стрит-арт, пока 

не имеют множества различных музеев, для выставления своих работ на обо-

зрение. В России была попытка открыть музей данного направления в Санкт-

Петербурге, но, к сожалению, на данный момент он не функционирует. В мире 

существует лишь один музей современного городского искусства (рис. 3) в 

Берлине, открытый в 2017 году. В нем собираются работы художников, чтобы 

доказать ценность стрит-арта для общества, изменить негативное отношение к 

нему [1. c. 256]. 
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Рисунок 3 – Оформление фасада музей современного городского искус-
ства в Берлине 

 

Следующим направлением в современном искусстве является – масс-

сюрреализм (рисунок 4). Данная форма искусства соединяет в себе и поп-арт, и 

сюрреалистические образы, и компьютерную графику. Термин масс-

сюрреализм приписывают Джеймсу Сеэхэферу, который ввел его в обращение, 

потому что для своих произведений, он не смог найти подходящее определе-

ние, описывающее их в полной мере.  
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Рисунок 4 – Работа художника Джеймса Сихейфера в стиле масс-
сюреализм 

 

В заключение хотелось бы отметить, что компьютерные технологии 

прочно вошли в нашу жизнь и дали возможность воплотить многие задумки и 

мечты. Цифровая живопись еще долгое время не сможет сравниться с традици-

онной по качеству и неповторимости, возможно это и не произойдет, но несо-

мненно, что именно компьютерная графика вносит огромный вклад в развитие, 

популяризацию современной живописи в любом ее проявлении. 
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Развитие технологий VR/AR позволяет всё большему числу пользовате-

лей приобщиться к новому способу взаимодействия с виртуальной реально-

стью. Рост интереса подогревается и новыми, переосмысленными формами ис-

кусства. Число игр, мультфильмов и прочего контента, производимого специ-

ально для безрамочного восприятия, увеличивается, обретая характерную фор-

му, ставя новые вызовы и выдвигая определённые требования к знаниям и уме-

ниям перед современными художниками.  

Актуальной проблемой для искусства всегда была степень вовлечённости 

зрителя в произведение, доверие автору, убеждение в правдоподобности. С раз-

витием производственных отношений менялись и формы искусства, не только 

качественно переходя в что-то новое, но и разительно видоизменяясь внутри 

себя, переосмысливая внутреннее содержание, которое непосредственно отра-

жалось в форме. У Мих Лифшица такая тенденция именуется отрицание форм, 

[6]. Так, начиная ритуальным действом и наскальной живописью человек, про-

делал долгий путь к кино, анимации, литературе, современной живописи. Всё 
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так же подражая и вдохновляясь реальным миром. Качество отражения не 

только формы, но и сути прогрессирует, отвечая на запрос общества.  

Увлечь и воспринять проще всего то, что мало чем отличается от реаль-

ности, тем не менее, не слепо её отражает, а переосмысливает, творчески пре-

образуя в образ. Имея некие рамки, ограничения материала зритель сталкивает-

ся с условностями. Алла Михайлова в своей книге классифицирует 2 уровня 

художественной условности: первичную и вторичную [7]. Необходимость пер-

вичной условности обусловлена фактом осуществления художественного об-

раза, как такового, вторичная же условность - авторская, предполагает наме-

ренное отклонение от правдоподобности как формы, так и смыслового содер-

жания. Эти условности могут либо помешать, либо наоборот помочь погрузит-

ся в произведение, в зависимости от двух моментов. Первый – умение автора 

коммуницировать со своей аудиторией, мастерски владея материалом, отражать 

в форме идею произведения. Второй – сам материал, рамки и прочее, касаю-

щиеся условностей формы или первичные рамки. 

В зависимости от меры условностей, применяемых автором, то есть чем 

форма наглядней и реалистичнее, тем проще зрителя убедить в иллюстрируе-

мом. Так зрительный образ запоминается проще, чем вербальный или слуховой. 

Движущиеся картинка кино и анимации кажется намного живее статичной жи-

вописи или фотографии, вбирая в себя все положительные моменты, которые 

есть в более старых видах искусства. Виртуальная реальность, содержа в себе 

инструменты для использования большинства современных форм искусств, яв-

ляясь их синтезом обязывает художника владеть современными художествен-

ными средствами и переходить от этапа аттракционного представления к своей 

более высшей и сложной форме становясь рамками в которых возможно во-

площать произведения искусства. также намного дольше хранится в памяти. 

Данное явление получило название эффекта превосходства образа [9, 10, 11]. 

Погружение. Мера условности [2] или же количество и качество отличий 

наблюдаемой реальности человеком в сравнении с искусственной реальностью, 

преподнесённой ему определённым способом, и определяет уровень абстрак-
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ции необходимый для полного погружения или готовности восприятия кон-

кретного произведения искусства индивидом [5]. То есть применение совре-

менных, недавно появившихся видов искусств, вызванных прогрессом техниче-

ских средств, как наиболее прогрессивных и в полной мере пользующихся пол-

нотой представленных возможностей для более полного подражания реально-

сти, уменьшения качественных различий между воспринимаемой реальностью 

и искусственным изображением позволяет вовлекать неискушённого зрителя, 

снижая порог входа во взаимодействие с творчеством, либо наоборот позволяя 

автору воздействовать на аудиторию с меньшим уровнем абстракции, чем не-

обходимо для передачи более сложных чувств и идей, которые бы не были вос-

приняты будь они считаны со страниц книг или застывшего полотна картины. 

Такой инструментарий относится к второму уровню художественной условно-

сти.  

Наглядным примером могут послужить футуристы в начале века мечтали 

передать движение, так на картине Джакомо Балла. "Динамизм собачки на по-

водке". Так ещё в 1912 году было оформлено противоречие между потребно-

стью и возможностью передачи движения. В нынешнее время анимация, как 

вид искусства использует движение и его характер, как фундаментальное и ос-

новное средство своей выразительности [4]. Следует отметить, что от сложной 

передачи ощущения движения форма искусства перешла к нему как простому 

средству выразительности, многократно усложнив и уточнив художественные 

образы, которые стало возможно передать. 

Важным аспектом полного погружения всеми чувствами является взаи-

модействие зрителя с миром или интерактивность. Уже сейчас большинство 

людей могут свободно перемещаться внутри симуляции выдуманных миров, 

достоверно отражающих определённое настроение, атмосферу, идеи [8]. Даже 

рассматривая пример классической живописи, как бы художник не выстраивал 

композицию зритель всё равно волен водить взгляд как ему вздумается и за-

сматриваться на то, что ему захочется. 
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Подобную нелинейность можно встретить и там, где, казалось её и быть 

не должно было – литературе [3]. Существуют специальные романы, где можно 

выбирать исход определённых событий, и там описаны несколько вариантов 

развития событий, перебрасывающих читателя на определённые страницы. 

Именно в количестве и качестве реализации интерактивных элементов взаимо-

действия зрителя с виртуальным миром, развёртывании истории перед зрите-

лем раскрывается сущность качественного различия игры и анимации, кино и 

интерактивного кино. 

Звук играет не менее важную роль и является важным средством вырази-

тельности как художественного образа, так и поддержке более сложных меха-

низмов, способствующих вовлечению и погружению зрителя. В отечественной 

теории кинорежиссуры выделяют Диегетические звуки - принадлежащие миру 

моделируемому и недиегетические (экстрадиегетические) звуки, которые спо-

собен услышать только зритель [1]. 

Пройденным этапом на сегодняшний день является практически не отли-

чимое подражание реальному миру касательно воздействия на рецепторы чело-

века, однако степень взаимодействия человека с виртуальной средой находится 

в зачаточном состоянии, выдвигая перед зрителем слишком много условностей, 

чтобы восприниматься естественно и непринуждённо. В связи с этим на сего-

дняшний день самыми прогрессивными с точки зрения вовлечения являются не 

интерактивные формы коммуникации. Однако в перспективе опыт взаимодей-

ствия с той или иной средой или ситуации не отличимый от реальности, где 

зрителю дают действовать, а не только созерцать является, конечно, прогрес-

сивнее.  
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Введение 

Последние десятилетия ХХ и начало ХХI вв. чрезвычайно насыщены 

формотворческими поисками во всех творческих сферах, в том числе и в юве-

лирном искусстве. В связи с этим во второй половине ХХ в. в разных направле-
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ниях искусства зарождается новый метод проектирования –метод цитирования 

– особое средство художественной выразительности, который позволяет варьи-

ровать фрагменты мирового культурного наследия, придумывать необычные 

комбинации. Автор работы [1] подробно излагает сложившиеся в различных 

направлениях искусства способы цитирования, отмечается способы цитации, 

характерные в живописи, и декоративно-прикладном искусстве. Наиболее ши-

роко применяемыми способами цитации в декоративно-прикладном искусстве 

являются формальная, композиционная и ассоциативно-образная цитации [2]. 

Для проектирования коллекции ювелирных украшений, представленной в на-

стоящей работе, выбран способ ассоциативно-образная цитация. 

Прежде всего стоит сказать, что ассоциативно-образная цитация в юве-

лирном дизайне не предполагает точной иллюстрации объекта или явления, 

ставшего источником вдохновения. Такая цитация обращается к коннотацион-

ным, ассоциативным и эмоциональным способам мышления. Зачастую такой 

ассоциативно-образный подход предполагает процесс создания образа или об-

разного ряда для последующего формирования системы ассоциаций, которые 

вызывают определенные чувства. В связи с этим, метод опирается на общие 

представления и выявляет характерные черты объекта или явления [1, 2]. 

Исследование и его результаты 

Книга Г. Х. Андерсена «Снежная Королева» любима многими детьми и 

даже взрослыми. Так как это удивительная сказка, в которой рассказывается об 

искренней дружбе, верности и настоящей любви, а также о победе добра над 

злом. Снежная Королева похищает Кая — верного спутника и хорошего друга 

Герды. Девочка отправляется на поиски своего товарища, где сталкивается с 

различными препятствиями. Но ее любящее сердце одолеет все преграды. 

Для создания эскизов изделий из коллекции «L'amour fera fondre la glace» 

(Любовь растопит лед) и при проектировании ювелирных украшений способом 

ассоциативно-образной цитацией, прежде всего, необходимо обратиться к ис-

точникам вдохновения и цветовой палитре (рисунок 1), а также создать карту 
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ассоциаций. Все ассоциируемые изображения, которые приходили к образу бу-

дущей коллекции, при прочтении сказки, изображены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1 – Источники вдохновения и цветовая палитра 
 

 

Рисунок 2 – Карта с ассоциациями 
 

Таким образом, основными художественными особенностями являются: 

холодные оттенки цветов (сизый, барвинковый, темно-лазурный и цвет синей 
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стали), сочетание агрессивных и мягких форм, присутствует некая нежность и 

утонченность. 

Разработанная промышленная коллекция украшений «L'amour fera fondre 

la glace» (рисунок 3) включает в себя 4 комплекта серег и 4 вида колец— наи-

более популярные типы ювелирных украшений среди женщин. 

 

 

Рисунок 3 – Планшетное поле с разработанной коллекцией 
 

Стилистические особенности коллекции заключаются в геометрических 

формах элементов украшений. Основные формы: ромб, овал, прямоугольник. 

Каждое изделие коллекции «L'amour fera fondre glace» имеет ажурный узор – 

мотив «вышитый морозом», прозрачные ограночные вставки (красные, голубые 

и бесцветные). Красная вставка олицетворяет красную розу Кая, бесцветная 

вставка– белую розу Герды, голубые вставки в сочетании с белым блестящим 

металлом напоминают переливание снежинок. А также для создания единой 

коллекции используется имитация зерни в виде полусфер на оправах изделий. 

Несмотря на определенные ограничения, изделия коллекции получились 

разнообразными, они отличаются продуманным оригинальным дизайном, уни-
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кальными стилистическими решениями и выразительностью деталей, поэтому 

каждая покупательница найдет для себя свое подходящее украшение. 

В ходе работы было изготовлено кольцо (представленное на рисунке 4а-з) 

по традиционной, в настоящее время, технологии ювелирного производства [3], 

которая включает в себя: построение цифровой модели(рисунок 4а); печать 

мастер-модели из выжигаемой фото-полимерной смолы(рисунок 4б); изготов-

ление модельного блока(рисунок 4в) и литейной формы(рисунок 4г); плавка и 

заливка расплава(рисунок 4д); монтаж и финишную обработку(рисунок 4е-з ). 

 

 

   

а б в г 

    

 

 

 

 

д е ж з 

Рисунок 4 – Кольцо разработанной коллекции (а — цифровая модель; б 
— мастер-модель после печати на 3D-принтере; в — модельный блок; г — про-
калка литейной формы; д — отливка модельного блока; е — отливка изделия; ж 

— изделие после монтажа; з — готовое кольцо) 
 

При анализе поверхности отливки были обнаружены многочисленные 

поры, их можно рассмотреть на рисунке 5. Предполагаемой проблемой стала не 

до конца выжженная фотополимерная смола. 
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Рисунок 5 – Выявленные дефекты в отливке 
 

В процессе прокалки литейной формы остались газообразные продукты 

горения смолы — углерод и водород, которые в ходе заливки прореагировали с 

расплавом. Для изготовления данного кольца был использован модельный 

сплав «AlpCast» —CuNi20Zn20Sn5. Компоненты расплава: медь, никель и оло-

во активны в отношении водорода, а никель еще и в отношении углерода. 

Заключение 

Таким образом, в ходе работы была спроектирована коллекция и изготов-

лен натурный образец из медно-никелевого сплава со вставками из фианитов и 

с декоративно-защитным родиевым покрытием. 

Коллекция «L'amour fera fondre la glace» это не просто стильные украше-

ния, это увлекательное путешествие по модным сюжетам оригинальных и не-

обычных решений. Безупречные линии узоров изделий передают все богатство 

художественного замысла и притягивают взоры, словно магнит. Украшения 

коллекции интересные, цвет металла и виды изделий напоминают холодный 

замок Снежной Королевы, но выбранные центральные вставки красного фиа-

нита дарят некое тепло. Маленькие вставки необыкновенно играют при попа-
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дании солнечных лучей, переливаются будто снежинки. Получилось создать 

образ по выбранной сказке. 

Неповторимые в своей простоте, украшения будут одинаково уместны 

как в сочетании с деловым костюмом, так и в комплекте с роскошным вечер-

ним платьем. Ничего лишнего — только элегантность, женственность и презен-

табельность. 
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В современном мире становится актуальным стремление народов сохра-

нить нормы, традиции, язык, в целом весь комплекс, что называется этнической 

культурой. 

Этническая культура включает в себя, прежде всего, духовные ценности, 

идеалы, способы ориентации в социокультурном пространстве, которые закре-

плены как в предметах материального бытия, так и в менталитете, когнитивном 

строе представителей данного этноса. Отсюда проводится философско-

культурологический анализ понятия традиции как универсальной формы фик-

сации, закрепления и передачи «по наследству» тех или иных элементов куль-

турного наследия, всеобщего социокультурного механизма, обеспечивающего 

преемственность в культуре. 

Японская цивилизация, за долгие века своего существования создала 

сложнейшую, всеохватывающую, во все проникающую систему традиций. Од-

ним из традиционных японских декоративно-прикладных изделий является ин-

ро � футляр для хранения небольших предметов, подвешенный к оби (поясу 

кимоно) [1], [2]. 
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Инро был создан в период Сэнгоку в качестве переносной идентификаци-

онной печати и контейнера для лекарств.  

В середине периода Эдо инро стали популярными в качестве мужских ак-

сессуаров. По мере развития техники от позднего периода Эдо до периода 

Мэйдзи и увеличения художественной ценности данного изделия, инро больше 

не использовалось в качестве аксессуара и стало рассматриваться как предметы 

искусства для коллекционирования [1], [2]. 

Инро состоит из стопки вложенных друг в друга коробочек, которые 

удерживаются вместе шнуром. На шнуре предусмотрена бусина одзимэ, кото-

рая скрепляет элементы коробки. Эта бусина спускается по двум подвесным 

шнурам к верхней части инро, для удерживания стопки вместе во время ноше-

ния. Составные части основы инро представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Составные части Инро 

Основные мотивы декорирования инро � цветы, сосны, птицы, морские 

обитатели, пейзажи, сцены из популярных пьес и рассказов. По форме встре-

чаются инро разной конфигурации, они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Разновидности форм 

№ Форма Период создания Изделие 

1 Выпуклый 

прямоуголь-

ник со сгла-

женными уг-

лами 

Место создания: 

Япония 

Время создания: XIX 

в. 

  

Инро с пятью отделениями, 

одзиме из коралла и нэцкэ в 

виде фигурки гонителя демо-

нов Секи 
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2 Маругата Место создания: 

Япония 

Время создания: XIX 

в. 

  

Закругленный прямоугольный 

inro, патинированный с отдел-

кой сибуичи мигаки и укра-

шенный горельефом с изобра-

жением Сусано-о-но Микото 

 
3 Хирагата Место создания: 

Япония 

Время создания: XIX 

в. 

  

Нэцкэ из слоновой кости, 

внутри из лакированного дере-

ва с инкрустацией из слоновой 

кости и оджиме из слоновой 

кости 

 
4 Фигурные 

(веер, чере-

паха и др. 

животные) 

Место создания: 

Япония 

Время создания: XIX 

в. 

  

Инро из дерева в виде рыбы 

 

 

Инро в основном изготавливаются из бумаги, дерева, металла или слоно-

вой кости, причем наиболее распространенным материалом является бумага. 

Бумажные инро изготавливаются путем намотки и отверждения многих слоев 

бумаги васи (традиционная японская бумага, изготовленная из волокон внут-

ренней коры дерева гампи, кустарника мицумата или куста бумажной шелко-

вицы (кодзо)) с лаком, пример представлен на рисунке 2; бумага была популяр-

ным материалом для инро, поскольку, в отличие от дерева, она не деформиро-

валась и не трескалась со временем [3]. 
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а б 

Рисунок 2 – Бумага васи: а – материал васи ; б – инро из бумаги 
на  картине японского художника Тотоя Хоккея (1780-1850), 

между 1818 и 1830 
 

Инро обычно украшаются лакированными узорами, а дорогостоящие от-

личаются маки-э (японская техника декорирования лаком, при которой рисунки 

наносятся лаком на поверхность посуды, затем посыпаются металлическим по-

рошком, таким как золото или серебро, и закрепляются на поверхности лакиро-

ванной посуды) [4], раденом (способ вставки материала, похожего на доску, ко-

торый представляет собой вырезанную часть перламутра внутри раковины, в 

резную поверхность лака или дерева)[4], [5], инкрустацией из слоновой кости и 

металлической фольгой. Примеры инро представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Разновидности инро по материалу и технике исполнения 

№ Техника, материал Место и период соз-

дания 

Изделие 

1 Техника: нкруста-

цией маки-э; Мате-

риал: дерево, лак 

 

Место создания: 

Япония, Киото; 

Время создания: XIX 

в. 

Инро с прикрепленными на 

шнурке одзиме и нэцкэ 

 

2 Техника: инкруста-

циея раденом и ма-

ки-э; Материал: де-

рево, лак 

 

Место создания: 

Япония; Время соз-

дания: период 

Мэйдзи, 19 век 

Инро Сибаты Дзешина 

  

3 Материал: лак, Место создания: Инро с изображением цве-
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слоновая кость; 

Техника: инкруста-

ция раденом 

Япония; 

Время создания: XIX 

в. 

 

тов и листьев, нэцкэ с изо-

бражением Дарума; бусин-

ка-одзимэ в виде щенка 

 

4 Материал: дерево 

резное, рог, стекло; 

Техника: тиснение 

Место создания: 

Япония; 

Время создания: XIX 

в. 

 

Комплект: инро из резного 

дерева с изображением 

пейзажа; нэцкэ из тиснено-

го рога в виде женщины и 

рыбы среди волн; одзимэ 

 

 

Лак («уруси»), которым покрывали инро получали из сока Лакового дере-

ва (лат.Rhus verniciflua; относится к семейству сумаховых). Сок Сумаха лако-

носного очищается и выпаривается. Он берётся за основу для изготовления ла-

ка. В него добавляются красители, как правило, чёрный и красный. Получается 

вязкая субстанция, которую наносят на изделия, затем просушивают во влаж-

ной комнате. После этого лак приобретает прочность и защитные свойства [4], 

[6]. 

Материал для изготовления сумок является прекрасным для использова-

ния в современном мире, где нужно заботиться об экологии. 

В качестве образа для декорирования инро были взяты флоральные моти-

вы � изображение пиона. 

В восточном искусстве красота цветов всегда служила источником вдох-

новения. Пионы часто изображали на картинах знаменитые художники, ими 

украшали фарфор неизвестные ремесленники. В японской культуре пион сим-

волизирует процветание, удачу, благополучие, женскую красоту.  

Для создания образа пиона в качестве декорирования инро цветок был 

рассмотрен в различных видах искусства, данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Когнитивное моделирование образа инро 
№

 

Онтоло-

ги-ческая 

реаль-

ность 

Семиотическая реальность 

Когнитивные технологии 

Реаль-

ность 

Образы 

объек-

тов ди-

зайна  

Виды искусств 

Живо-

пись 

Скульпту-

ра 

ДПИ Литера-

тура 

Систе-

ма/ 

струк-

тура 

1 Природа 

↓ 

Флора 

↓ 

Цветы 

↓ 

Пион 

 

Пион  

 

Юнь 

Шо-

упин. 

Пион 

 

 

 

Пионы и 

воробей. 

Кацуси-

ка Хо-

кусай, 

1791 

 

 

 

Цветок 

пиона 

Япония, 

середина 

XIX в. 

 

 

Букет би-

сквитный 

под стек-

лом на 

бронзовом 

подножии, 

Россия, 

Санкт-

Петербург, 

 

 

Ваза с 

декором 

«мильф-

лёр», 

Киото 

Конец 

XIX — 

начало 

XX в. 

 

 

Гребень 

и 

шпилька 

с изо-

Ямамура 

Ботё 

«Дикие 

пионы»; 

Такахама 

Кёси 

«Белый 

пион»; 

Масаока 

Сики 

«Нарисо-

ван пи-

он» 

 

 

 

Граф-

дерево 

 

 

 

 



493 
 

 

 

 

 

Краб и 

пион. 

Утагава 

Куниса-

да, 1825 

1851 г. 

 

 

 

 

 

Нэцкэ: Ка-

расиси с 

цветком 

пиона, 

Япония, 

Конец 

XVIII - 

первая по-

ловина XIX 

вв. 

браже-

нием 

цветка 

пиона, 

Япония, 

вторая 

полови-

на XIX в. 

 

Лоток в 

виде 

цветка 

пиона, 

Герма-

ния, 

Саксо-

ния, 

1760-е 

гг. 

 

 

Результатом проведенного исследования стала разработка образа инро. 

Эскизирование, цветовой поиск и финальный образ представлен на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Этапы разработки образа 

 

Данная разработка дизайна инро обладает целостным композиционным 

решением. Финальный образ изделия состоит из деревянной основы с декора-

тивным обрамлением в виде пиона, выполненного в технике раден и маки-э, 

которые традиционно комбинировались в инро. Для выделения композицион-

ного центра, выступающим в виде пиона, основа изделия покрыта лаком тёмно-

го цвета. Все материалы, используемые в создании сумки, экологически безо-

пасны в эксплуатации благодаря природному происхождению. 

Этническое направление в дизайне актуально как способ проявления 

культурной солидарности, презентующий традицию не только как музейный 

экспонат, а как часть современной культуры, актуальной для человека ХХI в., 

что особенно важно в ситуации глобализации культуры.  

Именно этническое направление реабилитирует натуральные ткани, кра-

сители, ремесла, что является дальнейшими объектами исследования в области 

технологии изготовления инро. В последующей работе будут разработаны но-

вые образы японской традиционной сумки на основе техник Наси-дзи, Тинкин, 

Уруси-э. 
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Аннотация: в научно-исследовательской работе рассматривается становление религиоз-
ного мышления человека, которое вытекает в формирование мифов и легенд. Изучаются 
зодиакальные (зооморфные) мотивы, особенности их становления и рассмотрение в раз-
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личных этнических культурах. В ходе работы подробно рассмотрена гибридизация образа 
льва из античной культуры в православие. Итогом работы стал разработанный образ па-
рюры (кольцо, браслет, серьги).  
Ключевые слова: мифология, теология, зодиакальный образ, античная культура, правосла-
вие. 
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На протяжении столетий для человечества было характерно мифологиче-

ское сознание, в котором впервые была реализована попытка построить цело-

стную всеобъемлющую систему представлений об окружающей человека дей-

ствительности [1]. 

В мифологии каждым аспектом жизни заведовало то или иное божество, 

и люди для достижения своих конкретных целей обращались к конкретному 

божеству, приносили подношения в соответствующие храмы [1].  

Религиозно-мифологическое сознание, согласно Лосеву � это высшая 

форма познания, так как диалектика достигнув определенного уровня абстрак-

ции не способна продвигаться дальше. Также миф, представленный диалекти-

чески и есть религия. Изучение религии посредством диалектики дает глубокое 

знание о сущности вещей [2]. 
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Во всем многообразии мифов легко прослеживаются сюжеты, практиче-

ски одинаковые у разных этнических культур. Они могут отличаться незначи-

тельно, но при этом оставаться достаточно узнаваемыми. Это возникло в про-

цессе взаимообогащения различных культур, независимо от географической и 

этнической принадлежности их носителей. 

Зооморфные образы использовались людьми в разных культурах в раз-

личных целях: как объекты культа, поклонения, магических ритуалов, метафо-

рического выражения божественных и демонических сил, как персонажи ска-

зок, басен и т. д. Прочное укоренение в коллективных представлениях катего-

рий животного мира вызвано, во-первых, постоянным физическим присутстви-

ем животных в жизни человека с самой глубокой древности, а во-вторых � их 

определенным поведенческим сходством с людьми, благодаря чему животные 

очень рано стали использоваться человеком в метафорическом и описательном, 

а позже и в иносказательном языках [3].  

Культ животных играл значительную роль и в представлениях о богине-

матери в разных культурах. Так, например, существовали представления о ней 

в образе коровы, а главного божества � в образе быка или льва. 

Изотерические зодиакальные образы онтологической реальности, а имен-

но льва, прослеживаются в теологии многих древних этнических культурах. 

Они представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Мифология льва древних этнических культур  

№ Этническая культура Мифология 

1 Древний Египет Лев с солнечным диском обозначал бога Солнца Ра; божество, 

представляемое в виде пары львов, каждый из которых тождест-

вен Тефнут, являвшейся богиней ветра, власти и разрушитель-

ной силы, и её супругу, богу ветра Шу. 

2 Античность Змей со львиной головой являл собой знак настоящего времени и 

располагался у ног Аполлона – повелителя небесных сфер и 

времени; атрибут Фортуны; фигурирует в образе Юноны, супру-

ги Юпитера, она раскатывала в колеснице, запряженной львами; 

Геркулев изображается во львиной шкуре. 
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3 Индия Лев страж Севера и уничтожителем демонов; признают атрибу-

том богини Дурги; мудрость Будды. 

4 Китай Олицетворение власти, мудрости, отваги; Ши Цза - согласно ки-

тайской мифологии защитники семейного благополучия. 

 

В ходе развития человечества происходит бифуркационный фазовый пе-

реход образа льва, который прослеживается в фигурах крылатого льва � эмб-

лема святого Марка, в геральдике изображается золотым, серебряным, красным, 

синим и черным цветом, в гербах монархических государств лев, как правило, 

увенчан короной (герб Чехии, Болгарии, Шотландии), в алхимии лев выступает в 

разных ипостасях (лев, пожирающий солнце (золото) или луну (серебро), симво-

лизировал кислоту). 

Также образ льва перешёл в православие. В христианстве символика льва 

означает силу и мощь Христа, его царственное начало как Царя Иудейского. В 

катакомбных изображениях раннехристианской поры представлена история о 

Данииле в логове львов, которая символизирует спасение Господом верующих 

в Него. Святой Иероним, по преданию, удалил из лапы зверя занозу, после чего 

тот стал ему преданным другом. Львы сопутствовали отшельникам Антонию 

Великому, Павлу Отшельнику, Онуфрию и Марии Египетской и даже непо-

средственно рыли им могилы. Со львом связаны святые Адриан, Евфимия, Ие-

роним, Приска, Фекла. 

Античному периоду принадлежит особая роль в формировании мифов и 

религиозных представлений христианства. 

В античную эпоху сформировались в общих чертах все основные разделы 

теоретической философии: антропология, онтология, гносеология, логика, эти-

ка, эстетика. 

Влияние философских идей, учений и систем античной культуры являет-

ся непосредственным, то есть воспринятым современной эпохой в своем перво-

начальном виде (аристотелизм Аверроэса), и опосредованным, то есть про-

шедшим воздействия иных традиций универсальной истории и имеет знаковый 

характер [4]. 
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Первой ступенью интеллектуальной истории было освоение пространства 

мифа - пространства, на которое потом напластовывались осязаемые результа-

ты работы. 

Это позволяет увидеть, как переход от архаического мифа к мифологии 

создает пространства уникальных конфигураций, сохраняя неизменным «объ-

ем» смыслов. 

Античная мифология � это совокупность представлений древних греков 

и римлян о происхождении мира и общественного устройства, а также воспо-

минаний о своем прошлом. Как одна из форм обществ [5]. 

Наконец, в античной мифологии объединились различные и разновре-

менные пласты.  

Поэтому в дальнейшем речь пойдет только об отражении в художествен-

ной литературе античного мира, в которой миф сначала играет социально-

нормативную роль, а затем все больше становится арсеналом образов и сюжет-

ных ситуаций в том числе и в объектах дизайна в кластере ювелирных изделий 

и аксессуаров, как своего времени, так и современности. 

Для создания образа объекта дизайна выстроены следующие задачи: про-

вести исследование мифологии и истории античной культы, создать когнитив-

ную модель образов для создания ювелирного изделия. 

Древнегреческая литература выросла на основе мифологии, которая тес-

нейшим образом связана с периодом общества доклассового, с жизнью перво-

бытного коллектива [2]. 

Античная мифология является отражением человеческой жизни, ее по-

требностей и стремлений, ее отношения к настоящему, прошедшему и будуще-

му, ее идеалов и вообще всех ее материальных и духовных жизненных сил. 

Только понимание мифологии как разновидности конкретно-жизненного мыш-

ления превращает ее в то подлинное достояние человечества, в котором оно 

жизненно нуждалось в известные периоды своего развития. 

Животные в античной мифологии выступали уже символами неумерен-

ной и неразумной природы, которая подлежит усмирению путем воспитания и 
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обучения. Древние греки населяли мир и гибридными существами: сатирами, 

кентаврами, при этом добавление животных черт человеческим фигурам сим-

волизировало их низшую природу, необузданный нрав и нехватку самоконтро-

ля. Внутреннее противостояние низкого, дикого и высокого, умеренного начал 

являлось отражением космической борьбы хаоса, мрака и разумного космоса. 

Именно поэтому знаменитое изображение Орфея с окружающими его живот-

ными, которых он очаровывал звуками музыки, быстро стало аллегорией мира 

и спокойствия.  

Одной из форм проводимого исследования мифологии является лингво-

комбинаторная методология, которая дает возможность обобщить, системати-

зировать, классифицировать и типологизировать религиозные образы в виде 

ВКИДС предметной области объектов дизайна. А также осуществить мимезис, 

литературных явлений и событий в образах пластических искусств и дизайна.  

Соединение словесного и визуального образа льва в метафорическую мо-

дель, показывает взаимодействия двух свойств и более элементов ВКИДС, как 

одного целого, которые создают творческий системный процесс. При достиже-

нии этой цели средствами изобразительности и IT � технологий создаётся об-

раз символа, конфигурация структуры которого определяется появлением точек 

бифуркации в результате энергетических и информационных возмущений меж-

ду поэтическим творчеством и творчеством мифическим. Символ становится 

воплощением мифа или культурного кода образа объекта дизайна [6]. 

При формировании художественного образа за основу был взят образ хи-

меры. В таблице 2 представлена когнитивно-ментальная карта, опказывающая 

отношение первой и второй природы [7]. 

Таблица 2 − Когнитивное моделирование образа парюры 

№ 
 

Онтологи-
ческая ре-
альность 

Семиотическая реальность 
Когнитивные технологии 

Реальность Образы 
объектов 
дизайна  

Виды пластических искусств 

Живопись Скульптура ДПИ Литература Система/ 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2 Природа 
↓ 
Фауна 
↓ 
Животные 
↓ 
Лев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лев  

 
Лукас 
Кранах 
Старший 
«Битва 
Самсона 
со львом», 
1525 год. 

 

 
 Елагин 
дворец в 
Санкт-
Петербурге 
«Львы» 
 

 

 
Кольцо Кар-
тье «Лев» 
 

Гомер 
«Илиада» 
 
 

 
 
Граф-
дерево 
 

3 Химера  

Якопо Ли-
гоцци 
«Химера», 
1590-1610 
г. 

 

Бронзовая 
статуя «Хи-
мера из 
Ареццо», V 
в. до н. э. 

 

 
Крамер, Ф. 
«Трость 
витая, с 
костяной 
ручкой в 
виде руки с 
кольцом на 
безымянном 
пальце, 
держащей 
химеру с 
головой 
льва», Рос-
сия, Санкт-
Петербург, 
1830-е 

Гесиод 
«Теогония» 

4 Немей-
ский лев 

 

 
«Геракл и 
Немейский 
лев» 
Пьер Пау-
ля Рубенс, 
выполнено 
сангиной 
 

 

 
Фрагмент 
римского 
саркофага II 
– III вв «Ге-
ракл, борю-
щийся с 
Немейским 
львом», 

 

 
Инталия 
«Геракл и 
немейский 
лев», Ита-
лия, XVIII в., 
сердолик, 
золото 

 

Николай 

Альбер-

тович 

Кун 

«Подвиги 

Геракла»;  

 

5  Лев 
святого 
Марка 

 

 
Витторе 
Карпаччо 

 

 
«Лев Свято-

 

 
Константи-

Стефан 
Геймс 
«Книга царя 
Давида» 
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«Лев Свя-
того Мар-
ка » 1516 

го Марка» 
Собор Сан 

Марко в Ве-
неции Лев 

нопольское 
искусство, 
серебряные 
тарелки с 

рассказами 
Давида, 629-
30, от кара-

васа до 
Кипра 

 

Исходя из когнитивного моделирования высокая роль зооморфных изо-

бражений прослеживается на протяжении всей истории древнеантичной циви-

лизации, особое отношение к животным продолжало сохраняться и в христиан-

скую эпоху. В историях святых и мучеников божья воля часто являла себя че-

рез животных, как правило диких, которые могли пощадить мученика на арене, 

начать ластиться к ногам святого и т. д. При этом стоит отметить неискореняе-

мое позитивное отношение к зооморфным изображениям и представления о 

пригодной природе животных для передачи божественных образов, что способ-

ствовало появлению иконографии святых и ангелов с головами животных, а 

также развернутой символики, где анималистические персонажи превратились 

в знаки, связанные не с реальным миром, но с миром духовным. 

Данные исследования исторических темпоральных моделей показывает 

актуальность зодиакальных зооморфных мотивов во все времена, цикличность 

использования достижений мировых культур. Серьезное научное углубление в 

природу художественных ценностей прошлых цивилизаций даёт сегодня новый 

импульс в использовании полученных результатов в творческих решениях в со-

ответствии с гармоничным развитием личности посредством объектов дизайна. 

Реализация их цветовых и формообразующих идей в реконструкции античного 

наследия создает тренд в получении новых художественных образов, способст-

вующих совершенствованию человеческого облика и духовного начала. 

Итогом научно исследовательской работы является разработка парюры по 

образам льва в античной и православной теологии, изделия представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Разработанная парюра: вверху слева серьги, вверху справа 
кольцо, внизу браслет 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние сюрреализма на рекламный плакат 

в начале двадцать первого века, причины выбора современными дизайнерами данного стиля 
для визуальных коммуникаций в сфере маркетинга; анализируются эстетические преимуще-
ства рекламных плакатов в стиле сюрреализма в контексте решения маркетинговых задач. 

Ключевые слова: сюрреализм, графический дизайн, рекламный плакат, творчество 
Сальвадора Дали, творчество Рене Магритта. 

 
THE PHENOMENON OF SURREALISM IN THE DESIGN OF ADVERTISING 

POSTERS 
Khudyakova T. R., 

DSTU, Rostov-on-Don, 
 4th year student, undergraduate 

 
Abstract: the article examines the influence of surrealism on the advertising poster at the 

beginning of the twenty-first century, the reasons for the choice of this style by modern designers 
for visual communications in the field of marketing; analyzes the aesthetic advantages of advertis-
ing posters in the style of surrealism in the context of solving marketing problems. 

Keywords: surrealism, graphic design, advertising poster, creativity of Salvador Dali, crea-
tivity of Rene Magritte 

 

Зародившийся во Франции в 1920-х годах, сюрреализм смело демонстри-

ровал аллюзии и парадоксы, причудливость сюжетов, игру с предметами и яв-

лениями. В картинах сюрреалисты запечатлевали фантазии, мечты, обрывочные 

изображения самых различных предметов, сливающихся в единое целое, про-

должающих друг друга в самых неожиданных сопоставлениях, и не признали 

никаких рамок. Художники стремились удивить зрителя, создав нечто безум-

ное, а также вызвать у него непонимание, отрицание, негатив или даже страх.  

Сегодня сюрреализм можно нередко встретить в проектах современных 

дизайнеров, которые, как и работы художников-сюрреалистов, отличаются 

ироничностью, игрой смыслов, иносказательностью. Многие передовые дизай-

неры не боятся использовать в своих работах приемы, с помощью которых об-

разы становятся нелогичными, приобретают новую реальность. Они пробуж-

дают в зрителе эмоции иного характера, развивают визуальное мышление, при-

общают к многочисленным граням мировой культуры. Современные дизайнеры 

mailto:tanya.hudyakova.00@mail.ru
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в своих композициях используют растянутые предметы, импровизируют с 

формами, играют с текстурами и накладывают одно на другое. Создание иллю-

зий, визуальных метафор в формах предметно-пространственной среды наделя-

ет их таинственным, сакральным смыслом.  

Сюрреализм оказал огромное влияние на дизайн рекламных плакатов. В 

особенности творчество Сальвадора Дали, который является одним из самых 

ярких представителей этого направления. Произведения художника самобыт-

ны, оригинальны и легкоузнаваемы, поэтому часто используются в рекламе для 

привлечения внимания потребителей. 

Образы самого знаменитого произведения Сальвадора Дали «Постоянст-

во памяти» весьма часто фигурируют в рекламных плакатах. Картина глубоко 

символична и наполнена множеством противоречий, что заостряет внимание и 

провоцирует зрителя на размышления. Стекающие и висящие часы выражают 

уход от линейного понимания времени. Ползающие по часам муравьи олице-

творяют собой неизбежность хода времени, безжалостно пожирающего наши 

жизни. Некая фигура в центре — это автопортрет художника. Пустынный берег 

ассоциируется с одиночеством, а высохшее дерево — с античной мудростью. В 

силу узнаваемости образов компания Lexus использовала их в своей рекламе 

(Рис.1) для акцентирования внимания на содержании слогана «Каждая деталь 

— шедевр». Отдельные элементы картины были заменены на детали автомоби-

ля. В рекламе чая Lipton место стекающих часов занимает ярлык чая Yellow 

Label tea. (Рис.2) 
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Рисунок 1 – Реклама компании Lexus               Рисунок 2 – Реклама чая 

Lipton 

 

В рекламных плакатах часто используют популярный сюжет знаменитой 

картины «Искушение святого Антония», где порой замысловатые образы и 

символизм преобладают над простыми пониманиями сущности обывателя. Бе-

лый конь, поднявшийся на задние копыта — символ могущества и жизненной 

силы, а идущие за ним слоны на тонких ногах олицетворяют собой то или иное 

искушение. Горы драгоценностей, золотые храмы на спинах слонов — символ 

ограниченности наших возможностей. Рекламное агентство Leo Burnett Sao 

Paulo (Бразилия) в своем рекламном плакате адаптировало сюжет произведения 

к современности — представило карикатуру-аллегорию на современную обста-

новку в мире, созданную по мотивам этой картины (Рис.3). «Процессию» воз-

главляет Джордж Вашингтон, стилизованный под богиню правосудия Фемиду, 

за ним по цепи одряхлевший дядюшка Сэм — американская экономика, далее 

Китай и Арабские страны. А слоган у этой карикатуры-аллегории звучит так: 

«Не теряйтесь в мире странных, непонятных инвестиций» [1]. 

 

Рисунок 3 – Реклама агентства Leo Burnett Sao Paulo 

 

Компания Volkswagen для создания рекламы автомобиля Polo Blue Mo-

tion (Рис.4) обратилось к творчеству С. Дали. Игрой смыслов и причудливыми 

образами в рекламном плакате дизайнеры подчеркнули слоган автомобиля «аб-

сурдно низкий расход топлива». Настолько низкий, что лежит в плоскости 

https://bugaga.ru/uploads/posts/2013-07/1374481570_2960905-r3l8t8d-600-coloribus-integration-12817355.jpg
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сюрреализма и чистого абсурда. Реклама фирмы Kitchen Aid также основана на 

произведениях С. Дали (Рис.5). 

 

Рисунок 4 – Реклама автомобиля 

Polo Blue Motion 

 

 

Рисунок 5 – Реклама фирмы Kitchen Aid 

 

Сальвадор Дали сам создавал логотипы. Фирменный знак для популярно-

го бренда Chupa Chups — самая известная работа С. Дали в рекламе. Лого-

тип, нарисованный в 1969 году, практически без изменений просуществовал до 

сегодняшнего дня. 
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    Рисунок 6 – Фирменный знак бренда Chupa Chups 

 

Еще одним из прародителем сюрреалистического направления в реклам-

ной деятельности стал художник Рене Магритт. Например, компания 

Volkswagen для рекламы того же автомобиля Polo Blue Motion (Рис.7) вдохно-

вилась образами из произведений Р. Магритта «Сын человеческий» и «Высшее 

общество», которые также подчеркивают внимание к слогану. Творчество Р. 

Магритта ярко проявилось в рекламе немецкого страхового общества Allianz. 

За основу была взята картина «Вероломство образов». Вместо трубки изобра-

жен молоток. У страхового общества молоток — «это не молоток, а источник 

травм для пальцев» (такова сопроводительная надпись мелким шрифтом в углу 

принта) (Рис.8). Разумеется, все эти опасности вы должны предусмотреть и 

воспользоваться услугами страхового общества [2]. 

 

                   

Рисунок 7 – Реклама автомобиля Polo Blue Motion      Рисунок 8 – Реклама страхового обще-

ства Allianz 
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Благодаря характерной для сюрреализма фантасмагории, плакат француз-

ской минеральной воды Perrier (Рис.9) доносит рекламную идею о том, что 

Perrier помогает взбодриться и утолить жажду. Сюрреалистические образы на 

рекламном плакате испанского языкового центра FYNE Languaje School 

(Рис.10) с успехом доносят информацию до потребителя. Находящийся во рту 

человек, помогающий свободно говорить на любом языке — это удивительный 

с точки зрения создания рекламного образа прием, когда даже не товар, а услуга 

становится антропоморфной. При грамотном использовании сюрреалистиче-

ские образы, воздействующие непосредственно на подсознание, могут дать не-

вероятные преимущества в продвижении практически любого бренда. 

                     

Рисунок 9 – Реклама минеральной воды Perrier     Рисунок 10 –  Реклама FYNE 

Languaje School 

Сюрреалисты сочетают несочетаемое, тем самым разрушают старые схе-

мы и стереотипы в искусстве. Дизайнеры в рекламе, как и художники-

сюрреалисты, постоянно переступают через старые правила в стремлении воз-

действовать эффективнее. С помощью сюрреалистических образов они доби-

ваются внушения, осуществляемого на подсознательном уровне, что является 

очень важным в рекламе. Благодаря сюрреализму любой графический дизайнер 

может объединять несвязанные понятия в эффектный и запоминающийся образ. 

Направление «сюрреализм» оказало огромное влияние на современный 

рекламный плакат. Образы в такой рекламе выделяются юмором, игрой смы-

слов, причудливостью. Они притягивают взгляд, запоминаются и вызывают у 

зрителя яркие эмоции. 
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state, which in turn has a direct dependence on the quality of the subject-spatial environment. And 
design is a tool to fight depression. Working with the subject-spatial environment can correct or 
change the psychological state of a person. 

Keywords: design, subject-spatial environment, ecological design, depression 
 

Высокие темпы технологического и экономического развития привели 

общество к появлению новых проблем, которые требуют не только понимания, 

но и решения.  

Мы создаем искусственный мир вещей, который берет вверх над нашей 

реальностью. Работа в Интернете занимает весомую часть нашего дня. На об-

щение друг с другом, созерцание природы и долгие пешие прогулки люди вы-

деляют все меньше времени. Рынок требует высокую концентрацию и усерд-

ную работу в условиях постоянной конкуренции. В динамике города и образе 

жизни человека сложно поддерживать стабильность психологического и эмо-

ционального фона. Отсутствие сезонности в квартирах, офисах, машинах на 

уровне цвета, запаха, света приводит к пренебрежительному отношению к при-

роде. Процессы насильственной урбанизации приводят к потере баланса между 

искусственной и естественной средой. Отсюда берут начало многие психологи-

ческие проблемы: апатия, депрессия, агрессивность, возбудимость. В XXI веке 

обществу стоит задуматься о разумном динамическом равновесии искусствен-

ной и естественной среды обитания. 

Экологическая психология [6]- одно из направлений в психологии, кото-

рое изучает взаимодействие человека и окружающей среды. Главная цель науки 

- исследование индивидуального или группового сознания, как совокупности 

экологических представлений о пространственно-географическом, социальном 

и культурном мире. Исследования демонстрируют изменение сознания челове-

ка, его восприятия природной и предметно-пространственной среды. 

Современная ситуация [4] обострила противоречия между попытками че-

ловека создать устойчивую окружающую среду и современными технологиями, 

которые в свою очередь влияют на естественные процессы природного и лич-

ностного характера. С одной стороны это улучшение архитектурно-

ландшафтных решений, технологичность процессов. С противоположной же 
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стороны общество развивает рынок, истощает природные ресурсы, разрушает 

экосистемы. Так теряется гармония между природой и человеком, которая при-

водит угрозе жизни и здоровья общества. 

Психологический дискомфорт [2] – это результат пограничного состоя-

ния, в результате которого развивается депрессивное состояние. Это заболева-

ние, от которого страдает большая часть современного мира. По данным ВОЗ- 

депрессия на четвертом месте, а к 2025 году будет на втором после диабета и 

связанного с этим ожирением. В результате мы получаем нарушение не только 

биологических ритмов, но и изменение глобальных процессов в мире.  

В курсе для Стэнфордского университета «Биологическое поведение че-

ловека» [3] профессор Роберт Сапольски объясняет тонкие грани депрессивно-

го состояния. Это не обычные перепады настроения или кратковременные ре-

акции на трудные ситуации, а продолжительное состояние, которое связано с 

биохимическими процессами в организме и поведенческими признаками.  

Основными симптомами депрессии названы: 

- снижение настроения, чувство уныния, подавленности, тоски; 

- грусть и вина, зацикленность, одержимость прошлым; 

- утрата интереса, способности испытывать удовольствие; 

- снижение энергичности, активности, повышенная утомляемость. 

Важным инструментом в борьбе с психологическим дискомфортом явля-

ется экологическое проектирование процессов жизнедеятельности человека 

внутри предметно-пространственной среды. То есть создание устойчивых ус-

ловий для баланса между искусственным и естественным.  

Аналитика [5] строительства новых экосистем – это важная часть дизайна 

предметно-пространственной среды. Работа с анализом данных дает возмож-

ность эффективного решения задач. 

Процесс урбанизации захватил наш мир. Желание жить в крупном мега-

полисе с развитой логистикой, благоустройством, налаженной культурной и 

экономической сферой – цель каждого второго человека. Формирование город-

ской среды — это длительный, многосторонний и сложный процесс, так как 
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проектирование, напрямую влияет на каждого отдельного человека. Город — 

это своего рода единица масштаба современного общества, его потребностей и 

ценностей. Формирование того или иного градостроительного узла, жилого или 

общественного пространства напрямую влияет на человека и его психологиче-

ское состояние. 

Современное проектирование на основе анализа и приобретенного опыта 

расширило количество критериев для создания гармоничной предметно-

пространственной среды. 

Среди критериев гармоничной предметно-пространственной среды, кото-

рые мы можем отнести к инструменту экологического проектирования, важны-

ми также являются критерии, выявленные Ильей Варламовым [1] в книге «100 

советов мэру». Это безопасность; защита; комфорт; удовольствие от места; так-

тический урбанизм. 

Рассмотрим один из возможных примеров – это архитектурное бюро 

MAD. Объекты MAD Architects [8] вписаны в ландшафт, зачастую формируют 

его. С помощью архитектуры бюро восстанавливает связь человека с природой, 

даже в большом городе. На первый взгляд проекты студии выглядят очень фу-

туристично. Философия MAD - «ShanshuiCity». В свою очередь термин 

«Shanshui» взят из китайского искусства, что означает пейзаж с изображением, 

часто воображаемый, на тему воды и гор. Ярким примером философии бюро 

является оперный театр в Харбине. Это сооружение с изогнутыми фасадами 

напоминает лесную чащу на фоне горного пейзажа. Оно вписано в ландшафт, 

форма задана топографией местности. Архитекторы искусственно спроектиро-

вали объект, словно сформированный ветром и водой. 

MAD Architects в своих проектах наглядно показывает создание гармо-

ничной предметно-пространственной среды. Безопасность и защищенность – 

это работа с композицией, ритмом, масштабом. Комфорт - вербальные и невер-

бальные раздражители. «Удовольствие от места» -переживание [7] положи-

тельных эмоций на уровне сознания и подсознания. Критерий «тактический ур-
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банизм»— это благоустройство территории с учетом особенностей всей целе-

вой группы потребителей.  

Одна из главных задач дизайна – это работа с ресурсами, которые помо-

гают стабилизировать взаимодействие человека и природы. Помогая человеку, 

мы автоматически помогаем природе. В этом и есть гармония, которая служит 

инструментом в борьбе с депрессией человека в современном мире.  
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Введение. Следует отметить, что в отношении моды самолеты похожи на 

людей: большинство авиалайнеров в мире не стремятся выделиться и «одева-

ются» достаточно стандартно. Дизайнеры авиапроизводителей и авиакомпаний 

чаще всего используют базовый набор элементов, достаточный для узнаваемо-

сти и удобства использования крылатых машин. Как правило, это логотип, со-

стоящий из текстовой части и эмблемы авиакомпании, и раскраска самолета в 

брендовые цвета. 
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Постановка задачи. Целю данной работы является создание концепту-

ального дизайна модели беспилотника, основываясь на бионике различных ви-

дов птиц, с учётом их внешних характеристик. 

Современное состояние. Отличительной особенностью развития совре-

менного мира является форсированное развитие технологий и расширение 

спектра технических новинок, значительно облегчающих жизнедеятельность 

человека. 

Поиск концепции. За бионическую основу летательного аппарата была 

взята птица тураколингвистона - это птицы с длинным хвостом, которые отно-

сятся к семейству бананоедов [1]. У многих турако в оперении присутствует зе-

леный, синий или красный цвета. Эскизный поиск начался с анализа форм вы-

бранной птицы и её внешних особенностей, данный поиск представлен на ри-

сунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Поиск форм на основе выбранной птицы 

 

Основываясь на анализе выбранной птицы, на рисунке 2 представлен эс-

кизный вариант летательного аппарата. 
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Рисунок 2 – Эскизный поиск концепции летательного аппарата 

 

На основе чертежа в дальнейшем была создана трёхмерная модель объек-

та [2]. На рисунке 3 представлены разные ракурсы визуализации трёхмерной 

модели летательного аппарата, двухместный многоцелевой самолёт. Летатель-

ный аппарат оборудован двумя двухконтурными форсированными турбореак-

тивными двигателями с управляемым вектором тяги [3]. 

 

 

Рисунок 3 – Трехмерная концептуальная модель летательного аппарата 
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Заключение. В данной работе представлено создание концептуального 

дизайна модели летательного аппарата, основываясь на бионике различных ви-

дов птиц, с учётом их внешних характеристик от эскизов до готовой трёхмер-

ной модели. 
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Натуральная кожа – это прочный и долговечный материал, который ис-

пользуется в пошиве одежды, изготовлении обуви, аксессуаров и даже картин. 

Веками кожа давала человеку одежду, защиту и даже прибежище для ранних 

цивилизаций. Шкуры животных, которые использовали доисторические люди, 

быстро портились, иссыхали, становились негибкими и непригодными. Посте-

пенно люди научились соскребать остатки плоти с внутренней поверхности 

кожи, и стали растягивать ее на солнце для сушки. Чтобы смягчить просушен-

ную кожу, они били ее камнями, и для еще большей мягкости – жевали ее. 

Древние пещерные люди считали кожу самой дорогой вещью. Из кожи живот-

ных они выделывали грубую обувь, которая позволяла им передвигаться даль-

ше и дольше в поисках пищи. А, например, во времена средневековья только 

богатые могли позволить себе сапоги, плащи, седла и прочие предметы, сде-

ланные из кожи. Изделия из кожи были направлены на очень узкий слой насе-

ления [1]. 

В настоящее время натуральную кожу также используют и в ювелирной 

промышленности. Из кожи изготавливают браслеты, серьги, ремешки для на-

ручных часов, ремни с пряжками из драгоценных металлов и многое другое. 

На качество натурального кожевенного сырья влияют способы его заго-

товки и виды технологической обработки. Основной объективный фактор, ко-
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торый обеспечивает главные качественные показатели и дальнейшее примене-

ние кожи – это вид животного. Зависит состояние кожевенного материала так-

же от возраста и пола, жизненных условий и питательности рациона животного. 

В число технологических причин входят: заготовительный процесс, выделка и 

окончательная обработка [2]. 

Кожевенное сырье получают из шкур крупного рогатого скота, овец, коз, 

свиней, питонов, крокодилов и других животных. Рассмотрим традиционные 

способы выделки натуральной кожи. Способы выделки можно классифициро-

вать на три типа: сырая кожа (сырец, голье), сыромятная кожа (сыромять), дуб-

леная кожа. Сырая кожа – выделка без дубления. Сырец – это шкура, прошед-

шая этап мездрения и золения. В процессе выделки такая кожа остается мягкой 

и пластичной, но после завершения обработки и окончательного высыхания 

становится твердой. Сыромять – это кожа, получаемая дублением алюмокалие-

выми квасцами. В наши дни такую кожу используют в шорно-седельном и ор-

топедическом производстве. Дубление кожи, осуществляется растительными, 

жировыми или химическими веществами. Дубленая кожа давно стала основ-

ным материалом в массовом кожевенном производстве, поскольку обладает 

лучшими эксплуатационными характеристиками: прочностью, долговечностью, 

устойчивостью к внешним воздействиям и презентабельным внешним видом.  

Рассмотрим основные виды дубления кожи. Все способы дубления нату-

ральной кожи можно разделить на три группы: минеральное, также называемое 

химическим, органическое, к которому относятся альдегидное, жировое и рас-

тительное, а также комбинированное дубление. Данные виды дубления приве-

дены в ГОСТ 3123-78 Производство кожевенное. Термины и определения. 

Хромовое дубление –это сравнительно быстрый процесс дубления шку-

ры, осуществляемый с использованием солей хрома. Кожа хромового дубления 

обладает ценными потребительскими качествами: мягкостью, эластичностью, 

воздухопроницаемостью, прочностью, устойчивостью к воздействию высоких 

температур и механическому истиранию. Циркониевое дубление – дубление 

кожи соединением циркония: сульфатоцирконатом натрия. Метод применяется 
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для получения белой натуральной кожи. Титановое дубление – дубление соля-

ми титана. Кожа, прошедшая титановое дубление, имеет неокрашенную бах-

тарму и по своим свойствам во многом схожа с циркониевой кожей. Жировое 

дубление –  дубление жирами различных морских животных, содержащими не-

предельные жирные кислоты. Растительное дубление – растительное дубление 

применяют только к отборным шкурам крупного рогатого скота. Дубление 

проводится с помощью специальных составов, приготовленных на основе рас-

тительных компонентов. Для раствора берут кору, плоды и листья деревьев, ко-

торые содержат танины. Эти натуральные дубильные вещества защищают де-

рево от вредителей и болезней, а кожу делают эластичной и прочной. В резуль-

тате растительного дубления кожа приобретает наиболее привлекательный вид. 

Чаще всего кожи растительного дубления не окрашивают. Кожа, полученная 

растительным дублением, экологична и абсолютно гипоаллергенна [4]. 

Для изготовления ремней используют галантерейную и шорно-седельную 

кожу. Галантерейная кожа предназначена для пошива верхней одежды, голов-

ных уборов, ремней, перчаток, сумок, портфелей, кошельков и различных ак-

сессуаров. Для выработки используются кожа крупного рогатого скота, козли-

ная и овечья кожа, а также кожа экзотических животных. Шорно-седельная ко-

жа – это прочная толстая кожа для изготовления снаряжения для конного спор-

та, пошива ножен, футляров, ремней, собачьих ошейников и прочих аксессуа-

ров. Для выработки используется кожа крупного рогатого скота, свиная кожа, а 

также некоторые виды сыромятной кожи [3]. 

Существует множество разновидностей натуральной кожи для изготовле-

ния ремней, и каждая из них обладает своей спецификой и рядом характери-

стик. Популярными видами являются такие жесткие и прочные виды кожи как 

чепрак, шора, юфть, сафьян. Чепрак – толстая, плотная и очень прочная кожа, 

выработанная хромовым или жировым дублением из спинных участков шкур 

крупного рогатого скота. Шора – толстая и плотная кожа, выработанная жиро-

вым дублением из шкур крупного рогатого скота, более пластична и податлива, 

нежели чепрак. Юфть – толстая кожа, выработанная жировым дублением из 
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брюшной части шкур крупного рогатого скота. Юфть значительно более мягкая 

и пластичная, нежели чепрак или шора. Сафьяновая кожа – это штампованная 

овечья или телячья кожа особой выделки, изделия из которой устойчивы к 

внешним воздействиям и легко поддаются чистке. Также можно использовать и 

другие более мягкие виды кожи для изготовления ремней, но необходимо до-

полнительно проклеивать такие кожи подкладочной кожей из шкур козы или 

свиньи. 

Кожа для ремня должна быть жесткой и не очень эластичной, не подвер-

женной удлинению, значительной длины и толщины. Для удовлетворения этих 

основных требований наиболее подходящей кожей является кожа растительно-

го дубления, поэтому для изготовления ремней к серии пряжек «Пресные во-

ды» был выбран такой вид кожи как чепрак. Чепрак отличается гладкостью, 

минимальным количеством пороков на поверхности, а также большими толщи-

нами. Оптимальная толщина заготовки для изготовления ремня должна быть 3-

3,5 мм, ширина 20-40 мм, длина 120 см. Ширина заготовки регулируется на ос-

новании ширины пряжки, точнее ее перекладины. В проекте пряжки имеют пе-

рекладины шириной 40 мм.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что натуральная кожа 

была и есть одним из самых популярных материалов для рукоделия и творчест-

ва. Изделия из натуральной кожи красивы, практичны и долговечны, а такой 

аксессуар как ремень является одной из необходимых вещей в гардеробе каж-

дого человека. 
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При наступлении 1950 года заметны перемены в советской живописи. 

Уже нет такого сильного давления на творческую интеллигенцию. Также безы-

дейные жанры и владение индивидуальным почерком не считалось преступле-

нием. Художникам была предоставлена свобода, но не в полной мере. Разгром 

выставок все также могли происходить, но уже не было таких репрессий как 

при сталинском периоде. Расширились творческие границы российских худож-

ников. Живописцы не боялись пользоваться приемами своих предшественни-
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ков, обращаться к опыту экспрессионистов, примитивистов и импрессионистов. 

Художников уже почти не привлекает сюжеты, которые были очень популяр-

ны, такие как народные демонстрации и колхозные празднования. Мастера ус-

тали приукрашивать действительность, а стали изображать настоящую жизнь 

людей. Таким образом начинает появляться суровый стиль.  

Характерные особенности сурового стиля. 

Художники этой эпохи передавали свои идеи на холстах, полу-

модернистскими живописными средствами. Опыт кубизма, сезанизма, приемы 

экспрессионизма и новой вещественности положительно отражались на рабо-

тах.  

Главные тенденции эпохи 1960 годов, а именно героико-романтические 

настроения, отразили в своих работах, одни из самых талантливых художников 

сурового стиля. Эти мастера — это Николай Андронов, Таира Салахова, Павел 

Никонов, Виктор Попков, братья Александра Смолина и Петор Смолин. 

Суровый стиль является полной противоположностью сталинскому соц. 

реализму. В нем нет столько радости, счастья и беззаботности. Он построен на 

понимании героизма, который предполагает спокойствие, усталость и замкну-

тость, а за ними скрывается внутренне напряжение. Художники изображают 

главных героев картин не радующихся людей, а трудящихся в тяжёлых услови-

ях. Чаще всего это люди освоители Сибири, геологи, полярники, реже строите-

ли. 

Бывают картины, в которых изображены персонажи интеллектуального 

труда. На этих работах чувствуется напряжение всех сил, ничуть не меньше чем 

у людей, бурящих скважину, и такой же замкнутости как у полярников. Такому 

типу характерно все то, что можно назвать «аскетизмом». Самоотречение, же-

сткая дисциплина и малые физические потребности при большой духовной от-

даче является яркой характеристикой. 

Из-за переживших репрессий, Великой Отечественной Войны, это нало-

жило след на художников. По некоторым исследованиям считается, что именно 

поэтому герои картин находятся в духовном дискомфорте, полном погружении 
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себя, живут напряженной внутренней жизнью. Только таким методом главные 

герои пытаются находить силы для нелегкого труда. 

Соответственно выбирали и суровые, мрачные художественные средства 

выразительности, а именно темную приглушенную колористическую гамму, 

простой лаконичный рисунок. Чаще всего художники использовали в своих ра-

ботах крупные плоскости, делали изображение плоским и большим, напоминая 

плакаты. Представители были «Строители Братска» Попкова. Изображение 

персонажей монументально и статично. Это было больше похож на необычный 

портрет, чем жанровую композицию. Ведь действия изображённых людей были 

совершенно рассогласованны. Человеческие образы, которые находились на 

темном фойе, превращаются в миражи, не несущие в мрачном мире никакого 

смысла. 

Следующее полотно у Андронова Плотогоны, не менее типично для су-

рового стиля. У него изображено пять объектов, изображённые в позах. Эти по-

зы говорят о привычке тяжело трудиться и умении полагаться друг на друга. 

Рисунок ломающийся говорит о тяжелом опыте кубистов, а темный колорит с 

разбавлением светящимся синим ярким пятном красного- добавляет холсту 

жестокость и витражность. 

Одним из наиболее известных картин сурового стиля является «Наши 

будни» Никонова. Художник изображает всю тяжесть рабочих- первопроход-

цев в тайге, которые везут строительные материалы. Они ведут постоянную 

борьбу с природой. Когда о суровом стиле, кто-то писал из критиков, то прове-

ли ассоциацию с Клондайком. Люди, идущие в ряд на заднем плане, напоми-

нают «Оборону Петрограда», как и сочетание чёрного с коричневым и белого с 

серым цветом. 

У многих мастеров сурового стиля есть работы, на которых изображены 

люди, занимающиеся умственным трудом. Одина из них это работа Салахова 

«Портрет композитора Кара Караева». Композиция изображения выглядит ла-

коничной и строгой. Человек одет по классике, верх светлый, а них темный. Ге-

рой погружён в глубокие раздумья. также изображена темная полоса-это рояль 



526 
 

символ, творческого труда. Салохов не изобразил главного героя за музыкаль-

ным инструментом, так как прежде чем начать процесс, композитор должен не-

сколько дней сосредоточиться, поразмышлять, чтобы не испортить творение 

суетой. Показывается, что труд изображается как внутренняя работа. 

Исторический груз, который лежал на плечах художника, оставили боль-

шой след в картинах, которые написаны в период сурового стиля. Их душевная 

тяжесть выплёскивалась на холстах. 

Сравнение сурового стиля с тенденциями русской живописи этой 

эпохи. 

Жизнь этого периода не ограничивалась только суровом стилем. 

Как мы уже говорили, суровый стиль был противоположен сталинскому соц 

реализму. Несмотря на это, существовали и художники, которые писали карти-

ны по принципу «вождя». Однако из-за настолько очевидной своей специфики, 

начали терять свою актуальность в современном искусстве. 

В эту эпоху существовали и другие мастера один из них Дмитрий Жилин-

ский. Его творчество направлено на русское искусство. У него была религиоз-

ная направленность и иконопись. В картинах нет случайных деталей, насыщен-

ность символами-особенность работ мастера. Символизм творчество художни-

ка иногда носит очень прямолинейный характер. На картине изображена вся 

семья. А на полях картины находятся чем-то похожие на иконописные клеймы-

это жертвы членов семьи от сталинских репрессий. 

Начался большой подъем монументальной живописи. В композициях от-

разилось активное стремление людей в открытую отстаивать свои гражданские 

позиции. 

Светскому монометаллизму в живописи 1960-1970 годы идёт противо-

стояние увеличивающего влечения к скупым колористическим решениям, эсте-

тической свободе и пластичности фигуры человека. 

Творчество эпохи сурового стиля противостояли соц. реализму, которое 

идеализировалось и приукрашивал действительность, поэтому его ещё называ-

ли сталинский. 
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В суровом стиле в отличии от сталинского изображалась жизнь крестьян 

и рабочих в трудные будни. 

Основоположником сурового стиля был Александр Каменский. Он был 

членом организационного комитета на выставке «30 лет МОСХ» в Московском 

Манеже. Каменский хотел искоренить стереотип отечественных выставок, воз-

двигающие социализм. Поэтому он разметил работы некоторых художников, 

таких как Роберта Фалька «Обнажённую (1920), Андрея Васнецова «натюрморт 

с чёрной курицей» и другие картины, которые не соответствовали принципам 

соц. реализма. Секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, который первым прибыл на 

выставку, устроил скандал. Он быстро раскритиковал работы художников, вы-

сказываясь яростными фразами в сторону произведений, считая это полным 

безобразием. 

Бытует мнение, что суровый стиль произошёл от соцреализма, продолжая 

этот период, но это не так. Суровый стиль является противоположностью ста-

линскому соц. реализму. Он также обращается к работам до сталинского пе-

риода к творчеству Дейнеки. Суровый стиль противоположен также формализ-

му, авангарду, что так сильно критиковал Никита Хрущев. Он больше похож на 

самобытную русскую живопись. 

Сравнение сурового стиля с иностранным искусством данного периода. 

Направление у нас и на Западе значительно отличалось. В иностранных 

художественных центрах, во-первых, шло освоение предметов в стиле поп арта, 

а, во-вторых, умение сближать реалии искусства и жизни, перемещать действие 

из интерьера в городское пространство. 

Пока в нашем изобразительном искусстве интересные задумки сдержива-

лись запретами, новое направление было резким контрастом скучному разъяс-

нительному станковизму. Идеологи решили объединить все формы и жанры 

советского искусства. Тут речь идёт, что незнакомый станковизм, который не 

имел альтернатив, носил миссию успокоительно воздействовать на зрителя, не 

нагружая его размышлениями. 
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А эксперементализм как раз является противоположностью, ведь имеет 

такое творческое многообразие. Он показывал необъятность мира, делал види-

мыми противоречия и заставлял сравнивать, даже несмотря на тот небольшой 

объём, который был предоставлен людям на обозрение. Не только эмоциональ-

ная сущность, но и охваты пространства, от домашнего близкого окружения до 

городского пространства, от обычных предметов умственного досуга до укра-

шения костюма. Это говорило о том, что у него была очень сильная творческая 

энергетика. 

Деятельность российских художников шла параллельно зарубежному эс-

перементализму. Несомненно, у Московских художников не получалось все так 

хорошо, как у зарубежных. 

Никто не знает, как могло сказаться на развинтите живописи, если не бы-

ло бы известных событий на Манеже. Эти события благотворно сказались на 

начинания наших художников к чему-то новому. Некоторые художники знали 

иностранные новации и выработались их у себя в работах. Наши полиграфисты 

захотели изменить предметно-пространственный облик и структуру. Для этого 

они изучили самый ведущий в Европе опыт дизайнеров из Швейцарии. 

По поводу станковой графики, картины наших художников основывались 

на работах лучших мексиканских мастеров «народной мастерской» и художест-

венной тональностью фильмов Витторио де Сика. Спустя какое-то время этот 

синтез вошёл в отечественное наследие. Появилось в традиции лучших передо-

вых мастеров «Мира искусств» в Петербурге. 

В США, Германии и Швейцарии было много того, что потом стало назы-

ваться искусством техницизма.  

Критерии техницизма ещё не были установлены. Правда, можно заме-

тить, что интерпретация индустриальных форм занимала ведущее место, кото-

рая эпатировала зрителя, внушала страх перед будущим. Американцы стара-

лись все упрощать. Будто их цель была приучить жителей городов к горизонта-

лям и вертикалей. Они стремились насыщать городское окружение большим 
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количеством простых геометрических объектов. Смысл у авторов был такой, 

чтобы сделать промежуток между высотным строительством и человеком. 

Вывод: Творчество данного направления являлись противоположностью 

соцреализму. Он идеализировал действительность, в нем не было столько радо-

сти и счастья, шло приукрашиваете эпохи коммунизма. 

Если рассматривать суровый стиль как противостояние неестественности, 

неискренности и лжи, то правильнее сказать, что у соц реализма была вера в 

прекрасное бедующее, несломленный оптимизм, приукрашивание реальности, 

так сказать эталон. Художники суровых взяли тех же самых рабочих и кресть-

ян, только изобразили их в более настоящем, драматичном виде. Сталинизм 

сменился с приукрашенной действительности на изображения обычных людей 

и их повседневную не легкую жизнь. 

В исследовании выдвигается тезис о появлении нового типа жанровой 

картины в творчестве художников суровых, доказывается новаторских характер 

в живописи данного периода.  

Суровый стиль не стал бы новаторским, если бы у него не было бы того 

самого фундамента, который заложил соцреализм. 
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