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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Основы стилеобразования в дизайне » 
входит в состав вариативной части основной профес
сиональной образовательной программы – ОПОП 
«Графический дизайн», изучается в течение 5го, 6го и 
7го семестров. Общая трудоемкость дисциплины состав
ляет 10 з.е., 360 часов, из них 134 часа аудиторные практи
ческие занятия, самостоятельная работа студентов (СРС) – 
190 часов, форма контроля 17 часов: зачет – 8 часов, эк
замен – 9 часов, очная форма обучения. При изучении 
дисциплины используется балльнорейтинговая система 
контроля и оценки учебных достижений студентов. Курс 
завершается экзаменом в 7 семестре.

Для освоения дисциплины «Основы стилеобразования 
в дизайне» студенты используют знания и умения, сфор
мированные в ходе изучения дисциплины базовой части 
«Пропедевтика», «Проектирование», «История искусств», 
дисциплины по выбору «Психология визуального восприя
тия графических изображений».

Особое значение имеют компетенции, приобретенные 
студентами в процессе изучения учебных курсов «История 
искусств», «Пропедевтика», где они знакомятся с художе
ственными стилями основных культурноисторических пе
риодов, разрабатывают композиционнографический ана
лиз произведений, создают концептуальный проект фир-
менного стиля одного предприятия, организации и т.д.

Учебный процесс направлен на изучение комплексного 
дизайнерского проектирования. В результате изучения дис
циплины «Основы стилеобразования в дизайне» студенты 
должны овладеть навыками стилеобразования в дизайнер
ском проектировании для их применения на различных ста
диях реализации проекта.

Целью изучения дисциплины является – формирование 
устойчивых представлений о стиле как неотъемлемой со-



5

ставляющей в истории развития искусства и дизайна, усвое-
ние художественно-эстетических принципов стиля, выяв-
ление роли стилеобразующего фактора в создании объек-
тов дизайна и, как следствие, формирование творческой 
личности будущего дизайнера. 

Поставленная цель осуществляется через комплекс сле
дующих задач учебной дисциплины:

• закрепление знаний исторического развития художе-
ственного стиля и механизма закономерной сменяемости 
стилей;

• выявление специфических художественно-стилевых 
систем;

• освоение методов исследования стилеобразования 
в объектах дизайна;

• овладение приемами художественного обобщения и 
способами стилизации объектов дизайна.

• формирование профессиональных навыков специали-
ста-дизайнера способного решать реальные задачи в совре-
менном графическом дизайне, составной частью которого 
является проектирование фирменного стиля; 

• развитие у дизайнеров креативного образного мыш-
ления; 

• практическое применение профессиональных навы-
ков в проектировании широкого спектра художественно-
графической полиграфической продукции. 

Для овладения учебным материалом дисциплины необ-
ходимо:

1. Знать: 
• теорию и историю художественного стилеобразо-

вания;
• методы основ научных исследований при создании 

дизайнерских проектов;
• механизмы и закономерности стилеобразования.
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2. Уметь: 
• применять методы научных исследований при разра-

ботке графических дизайнерских проектов и обосновывать 
актуальность и новизну собственных концептуальных ре-
шений;

• разрабатывать графический стиль бренда; 
• формировать графическое и колористическое реше-

ние фирменного стиля;
• использовать технологические этапы разработки 

бренда в определенном стилевом решении. 

3. Владеть:
• навыками стилевой разработки бренда, логотипа и 

других элементов создания визуального графического об
раза;

• грамотным подбором шрифта в определенном стиле;
• композиционным и колористическим решением гра

фического образа;
• навыками стилеобразования в соответствии с постав

ленными проектными задачами.  

Методологическая основа курса – системный, истори-
ко-культурный подход с элементами комплексного и исто-
рико-искусствоведческого анализа памятников искусства и 
дизайна.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
К РАЗДЕЛУ I 

«ТЕОРИЯ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ.  
ПОНЯТИЕ СТИЛЯ»

Тема 1.1. Основы теории стилеобразования, пред-
мет и историография 

Сущность теории стилеобразования, понятие стиля, 
морфология стиля. Понятие и содержание художественно-
го образа в архитектонических искусствах. Методология 
анализа процессов стилеобразования. Роль и значение ор-
намента в определении стиля. Классификация и структура 
орнамента.

Практическое занятие 1.1 
1.1.1. Охарактеризовать стиль конкретной культурно-

исторической эпохи по алгоритму определения стиля (объ-
емно-пространственное решение – материало-техническая 
основа – функционально-декоративные элементы/орна-
ментальное решение – цвет / колористика).

1.1.2. Составить глоссарий на тему «Сущность теории 
стилеобразова ния, морфология стиля».

1.1.3. Составить схему по теме «Морфология стиля».
1.1.4. Охарактеризовать методы анализа процессов сти-

леобразования, определить закономерности их формиро-
вания и развития.

Тема 1.2. Влияние исторических эпох на формирова-
ние стилей 

Эстетические и идеологические предпосылки разра
ботки нового стиля в истории искусства. Связь с понятиями 
«художественное направление» и «художественный метод». 
Соотношение понятия «стиль» с: а) произведением, б) твор
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чеством художника, в) направлением. Стиль как устойчи
вая система пластических образновыразительных средств 
и идейнохудожественных признаков произведений, твор
чества художников, направлений. Искусствоведческое по
нимание стиля: труд И. Винкельмана «История искусства 
древности» (1764). Стиль как художественные особенности 
искусства, исторически изменявшиеся во времени. Теория 
стиля как искусствоведческой категории, разработанная на 
рубеже XIX–XX вв. Г. Вёльфлиным и А. Риглем. Закон сти
ля или художественная закономерность в структуре произ
ведения, творчества художника или группы художников, 
направ ления.

Практическое занятие 1.2
1.2.1. Визуализация изучаемого художественного стиля 

(подборка иллюстраций – классических образцов художе-
ственных стилей).

1.2.2. Составление глоссария по теме «Стили в пласти-
ческом искусстве».

1.2.3. Разработка и оформление таблиц, схем по теме 
«Эволюция стилей пластического искусства».

Практическое занятие 1.3 
1.3.1. Орнамент и стиль, их взаимоотношения.
1.3.2. Законы построения орнаментальных композиций 

(симметрии и ритма, контраста и гармонии, трехкомпо-
нентности и др.).

1.3.3. Семантическое значение орнамента.
1.3.4. Принципы классификации орнамента. Классифи-

кация, содержание и композиционная структура орнамен-
та: геометрические мотивы, растительные мотивы, зоо-
морфные и антропоморфные мотивы.
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• Справочный материал по теоретической части темы: 
Отражение действительности в образах составляет 

специфическую природу искусства. Художественность 
неотделима от образности, без образа нет искусства. 
Действительность в искусстве преображена творческим со
знанием художника.  В конкретных стилевых, видовых, жан
ровых проявлениях образ обладает разной степенью специ
фической условности.  Одни и те же образы поразному вос
принимаются людьми разных эпох, стран и национальных 
культур.

С понятием образа непосредственно связана категория 
художественности. Художественность – специфическая осо
бенность отражения действительности в искусстве, отли
чающаяся от других форм общественного сознания (науки, 
религии и т.д.).  Она предполагает своеобразие содержания 
и формы искусства, их единства.  Это своеобразие характе
ризуется понятием художественного образа как единства 
обобщения и индивидуализации, рационального и эмоци
онального, отвлеченного и чувственноконкретного, по
добного и условного.  Образная идея выражает понимание 
и оценку действительности художником, мастером. Образ 
подразумевает художественное качество предмета и озна
чает степень эстетического совершенства произведения.

Орнамент – самая древняя изобразительная форма ху
дожественной деятельности человека, применяемая им 
на всех этапах исторических культур. Энциклопедические 
словари определяют орнамент (от лат. украшение) как 
узор, построенный на регулярном и организованном рас
положении абстрактногеометрических или изобразитель
ных элементов (раппортов), исполняемый средствами жи-
вописи, рисунка, скульптуры или декоративных искусств. 
Орнамент служит украшением зданий, сооружений, пред-
метов, декоративно-прикладного искусства, широко при-
меняется в прикладной и книжной графике, плакате и 
др. На возникновение систем орнамента оказали влияние 
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древние технологические процессы, например, перепле-
тение нитей в текстиле, к ранним проявлениям орнамен-
та многие специалисты относят отпечатки ладоней на по-
верхности пещерной стены.

По композиционному построению орнамента выделя-
ют три его разновидности: ленточный (фризы, бордюры), 
розеточный (розетки), сетчатый – заполняющий поверх-
ность предмета сплошным узором. Орнамент играет боль-
шую роль в формировании художественного стиля эпохи. 
Под стилем подразумевается и обозначение индивидуаль-
ной манеры художника, и наличие признаков какой-либо 
группы памятников или художественного направления вну-
три исторического периода, и трактовка суммы устойчи-
вых признаков, характеризующих образную и формальную 
структуру, свойственную искусству конкретной историче-
ской эпохи. Теория стиля как художественно-исторической 
категории была разработана в конце XIX–XX вв. Генрихом 
Вельфлином и Алоизом Риглем.

Создатели орнамента руководствовались своим зако
ном – законом симметрии и ритма. Элементы узора строго 
подчинялись законам его общей плоскостной структуры. 
Так, художники стиля модерн создавали многочисленные 
атласы, альбомы по орнаментальному искусству, тем самым 
подчеркивая его автономное развитие: в Англии в 1856 г. 
Христофер Дрессер составил «Грамматику орнамента», 
в Германии художники-новаторы Отто Экман, Петер 
Беренс публиковали в журнале «Югендстиль» свои много-
численные орнаментальные рисунки; Арнольд Лионгрюн 
в альбоме 1899 г. «Новый орнамент» – на плоскости бу-
мажного листа разработал сложный узор из конкретной 
природной формы цветка или органического строения 
животного, птицы. С одной стороны, можно согласиться 
с Ю. Герчуком, считавшим возможным рассматривать «ор-
намент особым видом искусства <…> на основании того, 
что он способен обособляться от несущей его формы, 
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выявить независимую от нее, свою собственную структу-
ру» [3]. Но, с другой стороны, следуя философской мыс-
ли О. Шпенглера, самостоятельные разработки орнамен-
тальных мотивов можно сравнить лишь с нотной записью 
музыки, которая не выражает собой тембр инструментов, 
то есть подлинное орнаментальное прочтение во всей по-
лифонии может зазвучать только в образе самого художе-
ственного произ ведения.

В зависимости от фактуры, тектоники материала, тех-
нологической работы с ним линейный либо фигурный ор-
намент из области графической плоскости переходит в об-
ласть живописно-пластического объема. Орнаментальную 
конструкцию знаменитой лестницы русского архитектора 
Ф.О. Шехтеля в особняке С.П. Рябушинского мысленно 
переведем в графику – получим ли мы живой дышащий ор-
ганизм того образа, который создал автор в пространстве 
интерьера? Все данные размышления, сопоставления раз-
ных точек зрения касаются лишь подхода к изучению ор-
намента, и нельзя однозначно отнести его к самостоятель-
ному виду пластического искусства, так как он является со-
ставной частью произведения архитектуры, прикладного 
искусства, дизайна.

Многие авторы едины во мнении и не без основания 
считают, что орнамент является одним из наиболее чет-
ких воплощений художественного стиля времени, по точ-
ному высказыванию Т.М. Соколовой, «почерком эпохи». 
Из истории практики мирового искусства можно выде-
лить три основных варианта взаимоотношения орнамента 
с архитектонической формой: 

1) орнамент проецируется на форму (с учетом характе-
ра плоскости) и выступает ее украшением, и в этом случае 
выделяется его самостоятельная декоративно-символиче-
ская функция;

2) орнамент переходит в форму и, наоборот, форма 
приобретает орнаментальные качества, т. е. происходит 
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взаимоперетекание орнамента и формы, то, что Анри ван 
де Вельде в свое время назвал «уподобить орнаментику тех-
нике»; 

3) орнамент приобретает конструктивные качества и 
становится «внутренним», т.е. сама геометрическая кон-
струкция формы или объема становится орнаментопо-
добной.

В эпоху модерна орнамент становился основным эле-
ментом стилеообразования, проникал во все виды изобра-
зительного, прикладного, архитектурного искусства, дизай-
на. Орнамент переходил в новое качество формообразо-
вания, синкретичного по своей сути, и в этом отношении 
художники Нового времени возрождали традицию готиче-
ского искусства периода средневековья.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
К РАЗДЕЛУ II  

«ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ»

Тема 2.1. Стиль и стилевое единство в культурах 
антич ной эпохи

Искусство Греции классического периода. Архитектура 
Древней Греции. Принципы ордерной системы в архитек-
туре Древней Греции. Керамика античной Греции. Развитие 
стилей дорической и ионической ордерной системы. 
Цветовое решение архитектурной конструкции. Храм ан-
тового стиля. Использование художественного приема «хи-
азм» в скульптуре. Материал скульптуры (бронза, мрамор). 
Выражение эстетического идеала в пластическом искусстве 
античной Греции. Понятие эстетического идеала.

Стиль пластического искусства эллинистического периода. 
Этрусское искусство. Архитектурно-скульптурные ансамбли 
эллинистических городов (Пергам, Александрия, о. Родос). 
Памятники эллинистического искусства («Колосс Родоский, 
«Ника Самофракийская, «Лаокоон»). Пергамский Алтарь 
Зевса: синтез архитектуры и скульптуры. 

Античное искусство Древнего Рима: периоды Республики и 
Империи. Развитие ордерной аркады: соединение балочной 
и сводчатой системы. Технический переворот (бетонно-
кирпичная система). Распространение стиля коринфского 
ордера.  Новые силевые формы градостроительства и типы 
общественных сооружений (Колизей, театр Марцелла).

Скульптура и живопись Римской империи.  Скульптурное 
убранство арки Тита и Константина. Параллели с древне-
греческой скульптурой Парфенона. 

Искусство Римской империи. А. Дамасского и роль тек-
стуры и фактуры материала в скульптуре. Колонна Траяна 
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и Марка Аврелия – новый тип архитектурно-скульптурной 
конструкции и признаки стиля.  Новые виды архитектурно-
инженерных сооружений (акведуки, термы, мосты и др.) 
и их влияние на развитие архитектурного стиля.

Тема 2.2. Стиль и стилевое единство в европейской 
культуре в период средневековья

Искусство Византии периода средневековья.  Понятие  «стиль 
средневекового периода» и его содержание . Античные тра-
диции в византийском искусстве. Фор мирование трех типов 
архитектурной композиции. Скульптурный рельеф (кон-
сульские диптихи). Константинопольская школа  мо заики 
и школы книжной миниатюры, художественные стили .

Искусство Византии периода 1-го  расцвета и иконоборче-
ства и периода «Македонского Возрождения». Форма крестово-
купольной архитектурной композиции (собор св. Софии 
в Константинополе). Стилистика раннехристианской 
иконы. Памятники книжной миниатюры из монастыр-
ских мастерских (Россано, Студийского монастыря и др.). 
Хлудовская псалтирь из собрания Государственного исто-
рического музея Москвы. 

Искусство Византии периода Палеологов. Значение дея-
тельности просвятителей Кирилла и Мифодия. Выработка 
иконографии. Распространение  религиозно-филосовского 
учения – спиритуализма. Передача аскетизма и специфика 
сюжета в византийском искусстве (коронация императо-
ров). Новый принцип узорно-декоративной кладки моза-
ики.  Монастырский архитектурный комплекс (о. Патмос, 
п/о Халкидика на Афоне, Мистра). Фрески церкви Хора 
(Кахрие-Джами). 

Основные стилистические направления искусства периода 
средневековья (романский и готический стили). История и зна-
чение терминов. Периодизация средневековой истории 
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искусства западноевропейских стран.  Искусство дороман-
ского и романского стиля. Влияние церкви и близость к на-
родному творчеству. Развитие стиля звериной орнаментики 
в прикладном искусстве и архитектуре. Теологическое ми-
ровоззрение средневековья. Аскетизм в образно-вырази-
тельном строе  романского искусства. Искусство ранних 
европейских государств и германских племен.

Скульптура романского стиля. Синтез архитектуры и скуль-
птуры. Скульптурные школы: бургундская, лангедокская, 
прованская, Иль де Франса. Материал, техника, тематика 
скульптурных композиций. Зависимость скульптурного об-
раза от архитектурного.

История и значение термина «готика». Особенности 
готического стиля в архитектуре. Конструктивно-ком-
позиционный образ готической архитектуры. Масш-
табность и вертикализм архитектурно-скульптурных про-
порций.  Основной строительный материал. Новые кон-
структивные принципы: каркасная система и ее элементы 
(нервюрный свод,  стрельчатые арки,  пинакли,  аркбута-
ны, распалубки, контрфорсы).  Материал, техника и зна-
чение витража, его возможностей в архитектурном образе 
собора.

Скульптура готики. Статуарная круглая пластика. Место-
расположение скульптуры в соборе. Образы и сюжеты 
церковной скульптуры. Скульптурный портрет: реалисти-
ческая тенденция. Скульптурные школы: амьенская, рейм-
ская. Памятники книжной миниатюры.

Синтез искусств в готике. Принципы синтеза и ансам-
блевости в искусстве готики. Стилевая характеристика па-
мятников (Собор Парижской Богоматери,  Шартрский,  
Реймский, Амьенский  соборы).
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Тема 2.3. Стиль и стилевое единство в европейской 
культуре Нового времени

Основные стилевые тенденции развития искусства эпо-
хи Возрождения. Развитие ордерной системы в дворцо-
вой архитектуре. Традиции античности. Идеи гуманизма. 
Общие и особенные  черты в Итальянском  и Северном 
Возрождении. Западноевропейское искусство XVII–XVIII вв. 
Идейная сущность стиля барокко. Архитектура Италии, 
Франции, Испании. Лоренцо Бернини и Барромини. 
Идейная сущность классицизма (Н. Пуссен, К. Лоррен).  
Реализм во французской живописи XVII в.

Европейское искусство XVIII в. Идеи Просвещения и ис-
кусство в XVIII в.  Основные стили барокко, рококо, клас-
сицизм в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, 
живописи, скульптуре. Основные тенденции развития куль-
туры и искусства эпохи: знать творчество художников, наи-
более ярко репрезентирующих определенный стиль, разли-
чать характерные особенности их творчества, определять 
стили и направления эпохи: классицизм, ампир, романтизм, 
реализм. Классицизм во Франции (Ж. Давид и его школа 
Ф. Жерар, А. Гро, Ж. Энгр). Основные черты, формы и со-
держание стилевых проявлений. Романтизм (Т. Жерико, 
Э. Делакруа). Графическое творчество О. Домье. Романтизм 
в живописи XIX в.

Становление научно-технического прогресса в но-
вое время. Предметный мир и промышленное производ-
ство. Новые технологии и материалы. Всемирные про-
мышленные выставки и их влияние на формирование 
предметного мира. Основные направления и стили в ис-
кусстве конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне, О. Ренуар, 
Э. Мане, Э. Дега, О. Роден), неоимпрессионизм (Ж. Сера, 
П. Синьяк), постимпрессионизм (Ван Гог, П. Гоген, А. Тулуз-
Лотрек, П. Сезан и др.).  Символизм в живописи конца XIX в. 
Художники группы «Наби». Модерн в европейском искусстве 
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рубежа веков. Развитие архитектуры и декоративно-при-
кладного искусства. Особенности и принципы нового сти-
ля. Многообразие художественных течений и направлений 
(кубизм, сюрреализм, супрематизм, фовизм, экспрессио-
низм, абстракционизм и др.). Идейные установки художни-
ков мастеров XX в. (П. Пикассо, А. Матисс, С. Дали и др.).

Стиль модерн и эстетические воззрения на простран-
ственную и предметную среду. Географические и хроноло-
гические рамки нового стиля. Архитектура и декоратив-
но-прикладное искусство модерна. Художественные сти-
листические особенности модерна. Роль конструктивной 
линии модерна. Анри Ван де Вельде и его деятельность. 
Архитектурные сооружения Виктора Орта. Мастерские 
Самуэля Бинга. Эмиль Галле и его школа в Нанси. Проектная 
деятельность Чарльза Макинтоша.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 К  РАЗДЕЛУ  III  

«СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
XX – НАЧАЛА XXI в.»

Тема 3.1. Русский авангард и его стилевые тенденции
Проблема традиций и новаторства. Эстетика экзистен

циализма, интуитивизма, фрейдизма и ее влияние на воз
никновение и распространение различных направлений 
модернизма и постмодернизма. Научнотехническая рево
люция, дизайн и архитектура. Эстетические идеи архитек
туры XX в. Идеи и деятельность художниковпроизводствен
ников во Вхутемасе и Вхутеине – школы конструктивизма. 
Эстетические идеи в теоретических трудах советских ар
хитекторов. Авангардное искусство в России (К. Малевич, 
В. Кандинский, В. Татлин и др.).

Конструктивизм в архитектуре и дизайне России. 
Родо начальник конструктивизма В. Татлин (памятник 
III Интернационалу) и его концепция формообразования. 
Функциональный метод конструктивизма. Движение «ис-
кусство в технику». Публикации М. Гинзбурга и А. Гана. 
Эль Лисицкий и его деятельность в полиграфии и дизайне 
предметов.  «Горизонтальные небоскребы» Эль Лисицкого. 
Эксперименты с пространственными конструкциями 
А. Родченко. Движение «Производственное искусство» и его 
роль в становлении советского дизайна. Конструктивизм 
в архитектуре 1920-х гг.

Живописный, архитектурный и предметный супре-
матизм К. Малевича. Формообразующее значение ар-
хитектонов К. Малевича, его ученики и последователи. 
Роль ОСА в развитии архитектурного функционализма. 
Раннее творчество К. Мельникова (Советский павильон 
на Международной выставке Ар Деко в Париже, 1925 г.). 
Проекты гаражей. Дом архитектора К. Мельникова 
в Кривоарбатском переулке Москвы.
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Практическое занятие 3.1 
3.1.1. Сделать подборку воспроизведенных образ-

цов графических работ художников-конструктивистов. 
Разработать стилизованную композицию в стиле конструк-
тивизма 1920-х гг. в ручной технике или в графическом ре-
дакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).

3.1.2. Подготовить сообщение на тему «Специфика рос-
сийского конструктивизма в графическом и плакатном ис-
кусстве 1920-х гг.» (в объеме 2–3 стр. файла в Word).

3.1.3. Проработать оригинальный стиль конструкти-
визма в текстильном рисунке ткани 1920-х гг. (Л. Попова, 
Экстер, В. Степанова, В. Мухина) и сделать стилизацию 
в ручной технике или графическом редакторе (Adobe 
Illustrator или Corel Draw). 

Тема 3.2. Европейский модернизм, его стилевые 
течения 

Эстетические идеи архитектуры первой полови-
ны XX в. Становление дизайна и его эстетические идеи 
(П. Беренс, В. Гроппиус). Баухауз – архитектурно-художе-
ственная школа (Веймар – Дессау – Берлин, 1919–1933 гг.) 
и его представители В. Гропиус, Й. Иттен, П. Клее, М. Роэ, 
В. Кандинский и др. Экспрессионизм в живописи и архитек-
туре начала и середины XX в. Реди-мейд М. Дюшана. Стиль 
ташизма в пластических видах искусства. Метод дриппинга 
Джексона, представителя экспрессивного абстракциониз-
ма. Развитие принципа индустриального формообразова-
ния. Формирование концепций беспредметного искусства 
в начале XX в. Голландия – центр европейской художествен-
ной культуры начала XX в. Издание журнала «Де Стейл» 
(«Стиль», 1917).  Творчество Пита Мондриана и Тео ван 
Дусбурга. Кубизм П. Пикассо и его проектная предметная 
деятельность. Футуризм в Италии. Лидеры абстракцио-
низма. Мебельный дизайн Томаса Ритвельда. Проблема 
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стандартизации художественных форм и серийного произ-
водства. Защита индивидуального творчества Анри Ван де 
Вельде. Петер Беренс и задачи художественного директора 
Всеобщей компании электричества (АЕG). 

Эстетика Ле Корбюзье («Модулор», 1948). Принципы 
органической архитектуры (Ф.Л. Райт, А. Аалто). Основные 
тенденции художественной культуры XX в. Отличительные 
особенности модернизма и постмодернизма. Массовое 
производство и общество. Баланс между техническими 
законами формообразования и эстетическими законами 
композиции. Основные принципы элитарной и массовой 
культуры. Информационная революция и распространение 
кича. Нестабильность личности и «театрализация» куль-
туры. Линия движения в развитии мировой архитектуры. 
Исторические этапы развития проектной деятельности. 
Россия в мировом архитектурном процессе.

Практическое занятие 3.2 
3.2.1. Подготовить сообщение (в объеме 2 стр. файла 

в Word) на тему «Модернизм в творчестве Пита Мондриана 
и мастеров группы Де Стейл (Дусбург, Герри Ритвельд 
и др.)». 

3.2.2. Разработать одну стилизованную композицию, 
используя приемы неопластицизма Пита Мондриана и 
Дусбурга, в ручной технике или графическом редакторе 
(Adobe Illustrator или Corel Draw).

3.2.3. Подготовить сообщение или мини-презентацию 
на тему «Супрематизм К. Малевича и его последовате-
лей (Николай Суетин, Илья Чашник, Анна Лепорская)». 
Разработать одну графическую композицию в стиле су-
прематизма в ручной технике или графическом редакторе 
(Adobe Illustrator или Corel Draw).
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Тема 3.3. Формирование стилевых тенденций эпохи 
постмодернизма

Формирование в художественной культуре второй по-
ловины XX в. нового интернационального направления – 
постмодернизма, его характерные и отличительные при-
знаки. Ориентация на уникальное, единичное, выставоч-
ное. Обоснование новой концепции Робертом Вентури 
(«Сложность и противоречия в архитектуре», 1966). 
Обращение мастеров архитектуры и дизайна к традициям 
художественно-исторических стилей. Развитие контексту-
ального подхода к проектированию. Связь с городской сре-
дой и природным ландшафтом. Использование националь-
ных традиционных форм в искусстве и проектной деятель-
ности. Экология и архитектура. Роль бионики в формообра-
зовании.

Процессы стилеобразования в эпоху постмодернизма 
второй половины XX в.  Поп-культура и поп-дизайн второй 
половины XX в. Ричард Гамилльтон – предвестник нового 
авангардного течения.  Энди Уорхол (1928–1987) – король 
поп-арта. Шелкография Уорхола. Основные принципы 
«культуры недолговечности». Функционализм произве-
дений Алена Джонса.  Кинетическое искусство и инвай-
ронмент. Эксперименты постмодерна 1970-х. От хай-тека 
до деконструктивизма. Космическая тема в искусстве и 
моде. Кибернетизация жизненной среды. Развитие кон-
цепции Ле Корбюзье – «машина для жилья». Концепция 
«Радикального дизайна». Деятельность Эторе Соттсасса. 
Стилевые признаки «хай-тека» – направления 1970–
1980-х.  Здание Центра Ж. Помпиду в Париже – класси-
ка стиля хай-тек (архитекторы Р. Роджерс и Р. Пиано). 
Деконструктивизм в графическом дизайне проявляется 
в разломах, различных деформаций отдельных шриф-
товых элементов. Например, потекший, перерезанный 
или «размазанный» шрифт, наложение одного текста на 
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другой, разорванная картинка и другие визуальные иска-
жения.

Каноны восточного японского дизайна. Бережное от-
ношение к натуральным материалам. Три направления 
в японском дизайне (национальный, интернациональный, 
смешанный). Стиль метаболизма в японской архитектуре 
(Кисё Курокава, 1972). Современная концепция японского 
дизайна – гуманизация среды.

Практическое занятие 3.3
3.3.1. Подготовить сообщение (2–3 стр.) и мини презен

тацию (до 12 слайдов) на тему «Эстетика опарта в  искус
стве В. Вазарелли».

3.3.2. Разработать 1–2 стилизованные под стиль опарт, 
используя примеры В. Вазарелли в ручной технике или гра
фическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).

3.3.3. Подготовить сообщение (2–3 стр. файла в Word) и 
минипрезентацию (до 12 слайдов) на тему «Эстетика поп
арта в комиксах Роя Лихтенштейна».

3.3.4. Разработать 1–2 стилизованные под попарт ком
позиции комиксов на определенный сюжет, используя при
меры Р. Лихтенштейна в ручной технике или графическом 
редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).
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Таблица 7
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды учебной  

работы Не предусмотрены учебным планом

Практические  
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам структуре и содержа-
нию дисциплины. Конспектирование учебной и 
научной литературы. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, про-
смотр рекомендуемой литературы, работа с тек-
стом. Разработка графических композиций на за-
данную тему

Контрольная  
работа/индиви-
дуальные  
задания

Знакомство с основной и дополнительной литера-
турой, включая справочные издания, зарубежные ис-
точники, конспект основных положений, терми нов, 
сведений, требующих для запоминания и являющих-
ся основополагающими в этой теме. Со ставление 
аннотаций к прочитанной литературе и др. 

Подготовка  
к зачету  
(экзамену)

При подготовке к экзамену необходимо ориентиро-
ваться на конспекты лекций, материалы самостоя-
тельной работы и практических занятий, рекомен-
дуемую литературу и др.
Экзамен преследует цель оценить работу обучаю-
щегося за определенный курс: полученные теоре-
тические знания и практические навыки, их проч-
ность, развитие логического и творческого мыш-
ления, приобретение навыков самостоятельной 
работы, умения анализировать, синтезировать
полученные знания и применять их для решения 
практических задач.
Экзамен проводится в устной или письменной фор-
ме по билетам, утвержденным заведующим кафе-
дрой. Экзаменационный билет
включает в себя два вопроса и задачи. 
Формулировка вопросов совпадает с указанной в  
перечне вопросов, доведенном до сведения обуча-
ющихся не позднее чем за один месяц до экзамена-
ционной сессии. В процессе подготовки к экзамену 
организовывается предэкзаменационная консуль-
тация для всех учебных групп. При любой форме 
проведения экзаменов по билетам экзаменатору 
предоставляется право задавать студентам дополни-
тельные вопросы, задачи и примеры по программе 
данной дисциплины. Дополнительные вопросы 
также, как и основные вопросы билета, требуют 
развернутого ответа.
Результат экзамена выражается оценкой «отлично », 
«хорошо», «удовлетворительно»



38

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практические занятия представляют собой детализа
цию теоретического материала, проводятся в целях закре
пления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения практических занятий 
является обсуждение наиболее проблемных и сложных во
просов по отдельным темам, а также решение задач и раз
бор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

При подготовке к практическому занятию необходи
мо ознакомиться с его планом; изучить соответствующие 
конспекты лекций, главы учебников и методических посо
бий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной 
литературой (справочниками, энциклопедиями, словаря
ми). К наиболее важным и сложным вопросам темы реко
мендуется составлять конспекты ответов. Следует готовить 
все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь 
давать определения основным понятиям, знать основные 
положения теории, правила и формулы, предложенные для 
запоминания к каждой теме.

В ходе практического занятия надо четко выполнять по
лученные задания по всем темам, изучаемым по дисципли
не разделов, используя ручные техники (эскизирование) и 
компьютерные программы графических редакторов.

ЭКЗАМЕН

Экзамен преследует цель оценить работу обучающегося 
за определенный курс: полученные теоретические знания, 
их прочность, развитие логического и творческого мышле
ния, приобретение навыков самостоятельной работы, уме
ния анализировать и синтезировать полученные знания и 
применять их для решения практических задач.
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Экзамен проводится в устной и / или письменной 
форме по билетам, утвержденным заведующим кафедрой. 
Экзаменационный билет включает в себя два вопроса и за
дачи. Перечень вопросов доводится до сведения обучаю
щихся не позднее чем за один месяц до экзаменационной 
сессии.

В процессе подготовки к экзамену организовывает
ся предэкзаменационная консультация для всех учебных 
групп. При любой форме проведения экзаменов по биле
там экзаменатору предоставляется право задавать студен
там дополнительные вопросы, задачи и примеры по про
грамме данной дисциплины. Дополнительные вопросы, 
как и основные вопросы билета, требуют развернутого 
ответа .

Результат экзамена выражается оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно».

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА СТУДЕНТОВ  

НА ЭКЗАМЕНЕ (ЗАЧЕТЕ)

«Отлично»:
• дается комплексная оценка предложенной ситуации;
• демонстрируются глубокие знания теоретического ма-

териала и умение их применять в практических заданиях;
• последовательное, правильное выполнение всех зада-

ний;
• умение обоснованно излагать свои мысли, грамотно 

разрабатывать концепцию, делать необходимые выводы.
«Хорошо»:
• дается комплексная оценка предложенной ситуации;
• демонстрируются глубокие знания теоретического ма-

териала и умение их применять на практических занятиях;
• последовательное, правильное выполнение всех за-

даний;
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• возможны единичные ошибки, исправляемые самим 
студентом после замечания преподавателя;

• умение обоснованно излагать свои мысли по проект-
ному заданию, делать необходимые выводы.

«Удовлетворительно» («зачтено»):
• затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации;
• неполное теоретическое обоснование, требующее на-

водящих вопросов преподавателя;
• выполнение заданий при подсказке преподавателя;
• затруднения в формулировке выводов, некорректное 

выполнение практических заданий.
«Неудовлетворительно» («не зачтено»):
• неправильная оценка предложенной ситуации;
• отсутствие теоретического обоснования выполне ния 

заданий, некорректное выполнение практических зада-
ний.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии 
с Положением о текущем контроле и промежуточной атте
стации в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ».

Первый период контроля. Зачет 
Вопросы:

1. Визуальный язык культуры, его особенности.
2. Определение понятия «пространственные/пластиче-

ские искусства».
3. Классификационная характеристика искусства.
4. Процесс и принципы стилеобразования визуальных ис-

кусств.
5. Принципы формирования стиля. Факторы и предпо-

сылки.
6. Основные архитектурные стили их влияние на другие 

визуальные искусства.
7. Специфика стилеобразования в архитектонических ис-

кусствах.
8. Принципы взаимодействия архитектуры и дизайна.
9. Основы понятия стиля, предмет изучения и источники.
10. Структура художественного стиля.
11. Проблемы и особенности стилеобразования в дизайне.
12. Стили и направления в изобразительном пластическом 

искусстве.
13. Стили и направления в неизобразительном пластиче-

ском искусстве.
14. Стилевые направления графического дизайна с середи-

ны XIX по начало XX в.
15. Модерн и функционализм.
16. Содержание и структура художественного стиля.
17. Орнамент и стиль: их взаимоотношения.
18. Стиль и метод: их взаимоотношения.
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19. Законы симметрии и ритма, контраста и гармонии, 
трехкомпонентности.

20. Семантическое значение орнамента в национальном ис-
кусстве.

21. Принципы классификации орнамента.
22. Содержательная и композиционная структура нацио-

нального орнамента.
23. Орнамент и его основные способы применения.
24. Методы и мотивы изображения орнамента: Ковровые 

композиции национального ковроткачества. Искусство 
восточного геометрического орнамента «гирих» и рас-
тительного «ислими»: общая характеристика.

25. Виды и способы построения орнаментальных компози-
ций: бордюр, розетка, сетка.

26. Материал, цвет и фактура и их значение в стиле модерн.

Второй период контроля. Зачет
Вопросы:

1. Орнаментальные изобразительные мотивы античного 
искусства.

2. Наследие античности в формировании стиля класси-
цизма.

3. Виды и способы построения орнаментальных компози-
ций в книжной миниатюре романского стиля.

4. Виды и способы построения орнаментальных компози-
ций (бордюр, розетка, сетка) в искусстве готики.

5. Стилеобразующие элементы средневековой книжной 
миниатюры.

6. Стилевые признаки архитектуры классицизма.
7. Орнаментальные мотивы стиля классицизма и ампира.
8. Стиль барокко в архитектуре, его структурообразующие 

элементы.
9. Орнаментальные мотивы барокко и рококо: общее и 

особенное.
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10. Специфика композиционных построений и колористи-
ки стиля рококо.

11. Орнамент барокко и его основные способы приме-
нения.

12. Орнаментальные мотивы стиля рококо, специфика ком-
позиционных построений.

13. Влияние исторического стиля в традиционном зодчестве 
(барокко, классицизм, ампир, модерн). Роппетовский 
стиль.

14. Виды и способы построения орнаментальных компо-
зиций.

15. Методы и мотивы изображения орнамента в националь-
ном. Ковроткачестве.

16. Искусство восточного геометрического орнамента 
«гирих ».

17. Искусство восточного растительного орнамента «ис-
лими».

18. Шрифтовой дизайн как носитель основных историче-
ских стилей пластических искусств.

19. Модерн и функционализм.
20. Искусство книги и графический дизайн в России на ру-

беже XIX – начала XX в.

Третий период контроля. Экзамен
Вопросы:

1. Фирменный (корпоративный) стиль: структура формо-
образования.

2. Шрифтовой дизайн как носитель основных историче-
ских стилей пространственных искусств.

3. Инструменты современного графического языка дизай-
нера-графика.

4. Интернациональный стиль и швейцарская школа дизайна.
5. Пиктографика в современном коммуникативном ди-

зайне.
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6. Метафора. Символизм и другие принципы смыслообра-
зования в графическом и других видах дизайна и архи-
тектуры.

7. Проблемы коммуникативного дизайна в конце XX в.
8. Наследие функционализма и интернационального стиля 

в современных экспериментах графического дизайна.
9. Синтез визуальных практик в дизайне и архитектуре 

XX–XXI вв.
10. Стили и направления искусства XX в. Судьба стилей.
11. Функционализм в архитектуре американских небо-

скребов.
12. Графичность стиля функционализма.
13. Элементы скульптурности и графичности в архитектуре 

Ле Корбюзье.
14. Русский авангард и его стилевые направления.
15. Опыты Э. Лисицкого в супрематизме и конструкти-

визме.
16. Конструктивизм и производственное искусство 1920-х гг.
17. Новый стиль фотографии Л. Махой-Надь и А. Родченко.
18. Супрематические конструкции и архитектоны К. Ма-

левича.
19. Европейский модернизм, его стилевые течения.
20. Минимализм и неопластицизм П. Мондриана.
21. Формирование стилевых тенденций эпохи постмодер-

низма.
22. Опыт кинетизма В. Вазарелли и современный мир.
23. Оптические эффекты в графическом творчестве 

Виктора Вазарелли.
24. Влияние художественной практики П. Мондриана на ис-

кусство дизайна.
25. Основные принципы художественной деятельности ху-

дожников поп-арта: комиксы Роя Лихтенштейна.
26. Авангардный метод и стиль Д. Поллока.
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27. Энди Уорхол – лидер поп-арта, влияние его творчества 
на развитие графического дизайна.

28. С. Дали: выражение сюрреализма в дизайне.
29. Стилеобразование гиперреализма (фотореализма) кон-

ца 1960–70-х гг.
30. Стиль высоких технологий «хай-тек».
31. Выразительные возможности стиля деконструктивизма 

в дизайн-архитектурном проектировании.
32. Нелинейные принципы формообразования в современ-

ном дизайне.
33. Искусство, наука и технология как источник идей и 

форм в дизайне.
34. Графический дизайн и процессуальные искусства в эпо-

ху постмодернизма.
35. Бионика в архитектуре и дизайне. Роль бионики в фор-

мообразовании.
36. Нанотехнологии в современном дизайне.
37. Параметризм: новый глобальный стиль в дизайне.
38. Параметризм как стиль и метод в современном графиче-

ском дизайне.
39. Параметрический орнамент в архитектурном дизайне.
40. Тенденции развития современного дизайна («экологи-

ческий дизайн», «бестелесный дизайн», «арт-дизайн».
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Развивающее обучение
Это направление в теории и практике образова-

ния, ориентирующееся на развитие физических, по-
знавательных и нравственных способностей учащих-
ся путём использования их потенциальных возможно-
стей. Основы теории данной технологии были заложе-
ны Л.С. Выготским в 30-е гг. XX в.

• Проблемное обучение
Представляет собой организованный педагогом способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представ-
ленным содержанием обучения, в ходе которого он при-
общается к объективным противоречиям научного знания 
и способам их решения, учится мыслить, творчески усваи-
вать знания.

• Кейс-технологии
Кейс-метод или метод конкретных ситуаций относится 

к методам активного проблемного, эвристического обуче-
ния. Кейс-технология – это интерактивная технология для 
обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, 
направленная не столько на освоение знаний, сколько на 
формирование у обучающихся новых качеств и умений. 

Кейс – это описание конкретной ситуации, отражающей 
какую-либо практическую проблему, анализ и поиск реше-
ния которой позволяет развивать у обучающихся самосто-
ятельность мышления, способность выслушивать и учиты-
вать альтернативную точку зрения, а также аргументирова-
но отстаивать собственную позицию.

Рекомендации по работе с кейсом:
1. Сначала необходимо прочитать всю имеющуюся ин-

формацию, чтобы составить целостное представление о 
ситуации; не следует сразу анализировать эту информацию, 
желательно лишь выделить в ней данные, показавшиеся 
важными.
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2. Требуется охарактеризовать ситуацию, определить 
ее сущность и отметить второстепенные элементы, а также 
сформулировать основную проблему и проблемы, ей подчи-
ненные. Важно оценить все факты, касающиеся основной 
проблемы (не все факты, изложенные в ситуации, могут 
быть прямо связаны с ней), и попытаться установить взаи-
мосвязь между приведенными данными.

3. Следует сформулировать критерий для проверки 
правильности предложенного решения, попытаться найти 
альтернативные способы решения, если такие существуют, 
и определить вариант, наиболее удовлетворяющий выбран-
ному критерию.

4. В заключение необходимо разработать перечень 
практических мероприятий по реализации предложенного 
решения.

5. Для презентации необходимо визуализировать реше-
ние кейса (в электронном виде или изображения на доске и 
пр.), а также оформить письменный отчет по кейсу.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1. Компьютерный класс – аудитория для самостоятель
ной работы.

2. Учебная аудитория для лекционных занятий.
3. Учебная аудитория для семинарских, практических 

занятий.
4. Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows 10;
• Microsoft Office Professional Plus;
• Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian.
Edition
• Справочная правовая система Консультант плюс;
• 7zip;
• Adobe Acrobat Reader DC.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисциплина «Основы стилеобразования в дизай-
не», входящая в блок вариативной части дисциплин ос-
новной профессиональной образовательной программы 
«Графический дизайн», расширяет и углубляет знания смеж-
ных предметов по истории искусства и дизайнерскому про-
ектированию. 

В результате изучения дисциплины «Основы стилеоб-
разования в дизайне» студенты овладевают навыками сти-
леобразования в дизайнерском проектировании для их 
применения на различных стадиях реализации проекта. 
По завершении курса у студентов формируются устойчивые 
представления о стиле как неотъемлемой составляющей ис-
кусства и дизайна, закрепляется понимание художественно-
эстетических принципов стиля и роли стилеобразующего 
фактора в создании объектов дизайна. 

В подготовке будущего дизайнера имеет значение про-
фессиональная компетенция (ПК-12) – способность приме-
нять методы научных исследований при создании дизайн-
проектов и обосновывать новизну собственных концепту-
альных решений, которая позволяет получить планируемые 
результаты в процессе освоения дисциплины, а именно: 

Знать теорию и историю художественного стилеобра-
зования; методы научных исследований при создании ди-
зайнерских проектов; механизмы и закономерности стиле-
образования.

Уметь применять методы проектных исследований 
при разработке графических дизайнерских решений и 
обосновывать актуальность и новизну собственных кон-
цептуальных разработок; разрабатывать графический 
стиль бренда; формировать графическое и колористиче-
ское решение фирменного стиля; использовать технологи-
ческие этапы разработки бренда в определенном стилевом 
решении. 
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Владеть навыками стилевой разработки бренда, логоти-
па и других элементов создания визуального графического 
образа; грамотным подбором шрифта в определенном сти-
ле; композиционным и колористическим решением гра-
фического образа; навыками стилеобразования в соответ-
ствии с поставленными проектными задачами.  

Компетенции обучающегося формируются поэтапно 
в результате освоения учебной дисциплины в течение трех 
семестров. 

Оценка за зачет/экзамен выставляется по результатам 
текущего рейтинга. Текущий рейтинг – это результаты вы-
полнения практических работ в ходе обучения и других 
видов заданий. Результаты текущего рейтинга доводятся до 
студентов до начала экзаменационной сессии.

Цель зачета – проверка и оценка уровня полученных 
студентом специальных знаний по учебной дисциплине 
и соответствующих им умений и навыков, а также умение 
логически мыслить, аргументировать избранную проект-
ную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, 
ориентироваться в массиве информации. По совокупным 
результатам выполненных в семестре практических за-
даний и ответам на поставленные вопросы выставляется 
«зачте но» или «не зачтено».

Задача экзамена – оценить работу студента-бакалавра за 
пройденный учебный курс: полученные теоретические зна-
ния, развитие логического и творческого проектного мыш-
ления, приобретение навыков самостоятельной работы, 
умения анализировать и синтезировать полученные знания 
и применять их для решения практических задач.

При любой форме проведения аттестации текущей 
или промежуточной предоставляется право задавать сту-
дентам дополнительные вопросы по программе данной 
дисциплины. 
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ГЛОССАРИЙ

Абстракционизм – (лат. abstractus – отвлечённый, беспред-
метное искусство) – стиль и метод в искусстве XX в., в кото-
ром вместо изо бра же ния ре аль но сти используется сис те ма 
чис то фор маль ных эле мен тов, таких как ли ния, плос кость, 
цве то вое пят но, от вле чён ная конфигурация. 

Ампир – художественный стиль, происходит от француз-
ского слова empire, что переводится как «империя». Поэтому 
стиль иногда называют «имперским». Ампир появился во 
Франции в первой трети XIX в., в период правления им-
ператора Наполеона Бонапарта. Этот стиль вдохновлялся 
архитектурой Древней Греции и Рима, поэтому для него 
было характерно обилие колонн, пилястр, лепнины. В ор-
наментах часто встречалась военная эмблематика — изобра-
жения доспехов, оружия, лавровых венков. Таким образом 
Наполеон Бонапарт, поклонник этого стиля, стремился уве-
ковечить в архитектуре успехи своей армии. Своеобразным 
символом ампира был орел.

Барокко – название стиля в европейском искусстве и архи-
тектуре XVI–XVII вв. Для него характерно внимание к де-
талям, символы и аллегории, сложные композиционные 
построения, преувеличения, эмоциональность, пышность, 
витиеватые, изогнутые линии и обилие декора. Свое назва-
ние стиль, а вслед за ним и эпоха получили от португальско-
го la perola barroca – так моряки этой страны называли жемчу
жины неправильной формы. Барокко зародилось в  талии, 
а потом распространилось по Европе, Америке и пришло 
в Россию.

Био-тек – (bio-tech) – направление в архитектуре и дизай-
не, которое, в противоположность хай-теку, обращается 
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не к элементам конструктивизма и кубизма, а к природным 
формам. В основе био-тека лежит бионическое формообра-
зование. Последователи этого стиля стремятся воплотить 
в необычном дизайне принципы «зеленого» проектиро-
вания.

Готический – художественный стиль, распространённый 
в периоды зрелого и позднего западноевропейского средне-
вековья с конца XII по начало XVI в. Термин «готика» ввел 
в употребление итальянский художник и историк искусства 
Джорджо Вазари. Движущей силой творчества архитекто
ров и живописцев периода готики выступало христианское 
мировоззрение, пронизывающее все сферы жизни людей 
той эпохи. Готический стиль развивался во всех видах ис
кусства под сильным влиянием церкви. К основным эле
ментам готической архитектуры относятся: стрельчатые 
арки – нервюры; аркбутаны – открытые полуарки; столбы, 
служащие опорами для стрельчатых арок.

Деконструктивизм – стиль, максимально проявившийся 
в архитектуре и других видах архитектонических искусств, 
в частности в предметном и графическом и средовом дизай-
не. Период формирования с 1980-х гг. по настоящее время. 
При всём разнообразии индивидуальных подходов, привер-
женцы деконструктивизма базируются на композиционных 
мотивах конструктивизма, но прибегают к их некоторой 
деформации («искажению абстракции»), что придаёт про-
ектным композициям динамизм. В качестве источников 
художники деконструктивизма избирают различные ар-
хитектурные объекты русского авангарда. Например, Рем 
Колхас (Rem Koolhaas) и Заха Хадид (Zaha Hadid) в своей 
проектной деятельности были ориентированы на поздний 
авангард и особенно на так называемую «антигравитаци-
онную» архитектуру И. Леонидова. По определению Жака 
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Дерида, это не стиль, а метод, подход архитекторов к осно-
вам традиционного подхода к архитектуре как виду искус-
ства. Это не разрушение построенных зданий, а сознатель-
ное создание конфликта между тем, как человек привык 
воспринимать язык и смысл, и тем, что он видит.

Каллиграфия — это искусство написания букв, данный 
стиль письма обычно создается перьями и чернилами. 

Канон – неизменная, консервативная либо традиционная 
совокупность норм и правил какой-либо деятельности, 
принципиально не подлежащая пересмотру или развитию.

Кич (китч) – (нем. kitsch – безвкусица, «дешёвка») – культур-
но-эстетическая категория, которая включает в себя кли-
шированные произведения искусства. Это одно из ранних 
стандартизированных проявлений массовой культуры, ха-
рактеризующееся серийным производством и статусным 
значением. Кич ориентирован на потребности обыденного 
сознания.

Классицизм (фр. classicisme, нем. klassizismus от лат. 
classicus – образцовый) – художественный стиль и эстетиче-
ское направление в европейской культуре XVII–XIX вв. в ос-
нове которого – признание античного искусства высшим 
образцом, a пpoизвeдeний aнтичнocти – xyдoжecтвeннoй 
нopмoй. B ocнoвe эcтeтики классицизма лежит пpинцип 
paциoнaлизмa и «пoдpaжaния пpиpoдe», кyльт paзyмa. 
Bыдвигaвшиecя клaccицизмoм тpeбoвaния пpocтoты и 
яcнocти, cмыcлoвoй нaпoлнeннocти oбpaзoв, чyвcтвa мepы 
и нopмы в пocтpoeнии, cюжeтe и фaбyлe пpoизвeдeний дo 
cиx пop coxpaняют cвoю эcтeтичecкyю aктyaльнocть. 

Классификация пространственных искусств – стройную 
классификацию искусств предложил немецкий историк 
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искусства Вильгельм Круг в XVIII в., опираясь морфологи-
ческий анализ. В. Круг обозначил три основные класса ис-
кусств: искусства времени – звуковые; искусства простран-
ства – пластические; искусства времени и пространства – ми-
мические (театральные). Также он выделил так называемые 
абсолютные «чистые» искусства (только для эстетических 
целей) и относительные «прикладные» (утилитарные).

Конструктивизм – стиль и метод, проявляющийся в раз-
ных видах пространственных искусств первых десятилетий 
XX столетия в России. Художники и проектировщики стре-
мились выразить в произведениях искусства конструктив-
ные, технические свойства материала. Аналогичный стиль 
в Европе – функционализм.

Концептуальное искусство (от лат. conceptus – мысль, 
представление) – литературно-художественное направле-
ние постмодернизма, оформившееся в конце 60-х – начале 
70-х гг. XX в. в Америке и Европе.

Леттеринг – Кеттерингом называют искусство рисова-
ния букв, а не простого их написания. Леттеринг считает-
ся формой искусства, где каждая буква во фразе или цитате 
выступает в качестве иллюстрации. Каждая буква создает-
ся с вниманием к деталям и играет уникальную роль в ком-
позиции. Декоративный леттеринг применяют при рисо-
вании вывесок и в пользовательской графике, например, 
плакатах, фирменном бланке или логотипе, граффити и т.д.

Метаболизм – течение в архитектурно-дизайнерской про-
ектной деятельности середины XX в., представлявшее аль-
тернативу господствовавшей в то время в архитектуре стиля 
функционализма. Зародилось в Японии в конце 50-х гг. XX в. 
В основу теории метаболизма лёг принцип индивидуально-
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го развития живого организма и коэволюции (коэволюция 
в  естественных науках это – совместная эволюция биологи-
ческих видов, взаимодействующих в экосистеме, т.е. пред-
ставляет собой совместное взаимообусловленное существо-
вание и развитие природы и общества). Родоначальником 
метаболизма как архитектурного движения принято счи-
тать Кэндзо Тангэ (капсульная башня Накагин, 1972). 
Принцип модульности был одной из самых характерных 
черт метаболизма. Здания в стиле метаболизма проектиро-
вались так, чтобы к ним можно было всегда добавлять но-
вые модули. Таким образом, здания можно легко увеличить 
или уменьшить, изменить для других целей. Естественный 
и свободный рост был очень тесно связан с концепцией мо-
дульности. Habitat 67 (проект на Expo67 Монреаль, Канада 
(1967) – архитектор Моше Сафди.

Модерн (modern – новый) – художественный стиль в искус-
стве, который возник в 80-х гг. XIX в. и царил вплоть до 
начала Первой Мировой войны. Его характерные черты – 
декоративность, плавность линий и округлость форм, их 
гибкость и текучесть. В англо- и франкоязычной литературе 
за явлением закрепился термин «ар-нуво» (фр. art nouveau), 
что в переводе означает «новое искусство». В различных 
странах модерн получил иные именования (в Германии – 
югендстиль; в Австрии — «сецессион», в США — «тиффани», 
в Италии – либерти и т.д.).

Морфология – это учение о строении мира искусств. 
Изучение морфологии искусств помогает обнаружить все 
существенные уровни разделения художественно-творче-
ской деятельности человека. Морфология искусства по-
зволяет увидеть и выделить связи между классами, семей-
ствами, родами, видами, жанрами искусств, чтобы понять 
законы и структуру внутренней организации мира искусств.
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Модернизм – (итал. modernismo – «современное течение»; 
от лат. modernus – «современный, недавний») – это направле-
ние в искусстве, характеризуемое отрицанием достижений 
предшественников, разрушением устоявшихся представле-
ний, традиционных идей, форм, жанров и поиском новых 
способов восприятия и отражения действительности.

Неопластицизм – концепция «новое пластическое искус-
ство» геометрического абстракционизма в пространствен-
ном искусстве XX в., сформулированная голландским ху-
дожником Питером Корнелисом Мондрианом.

Оп-Арт – стиль в искусстве XX в. – опти ческое искусство; 
сокращённый вариант опарт — художественное течение 
второй половины XX в., использующее различные оптиче
ские иллюзии, основанные на особенностях восприятия 
плоских и пространственных фигур. Яркий представитель 
опарта В. Вазарелли. Стилевое течение продолжает раци
оналистическую линию техницизма. Восходит к так назы
ваемому геометрическому абстракционизму первой поло
вины XX в.

Орнамент – самая древняя изобразительная форма художе-
ственной деятельности человека, применяемая им на всех 
этапах исторических культур. Орнамент (от лат. украше-
ние) как узор, построенный на регулярном и организован-
ном расположении абстрактно-геометрических или изо-
бразительных элементов (раппортов), исполняемый сред-
ствами живописи, рисунка, скульптуры или декоративных 
искусств на всех этапах исторических культур. Орнамент 
служит украшением зданий, сооружений, предметов, де-
коративно-прикладного искусства, широко применяет ся 
в прикладной и книжной графике, плакате и др.
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Поп-арт (сокращение от popular art) – популярное или есте-
ственное искусство) – направление в изобразительном ис-
кусстве Западной Европы и США конца 1950–1960-х гг., 
возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрес-
сионизм. В качестве основного предмета и образа поп-арт 
использовал образы продуктов потребления. Это течение 
в искусстве было основано на объектах массовой культуры 
и направленно на развлечения, коммерцию, а не на поиск 
глубинного смысла.

Постмодернизм – художественное направление в искус-
стве второй  половины XX в., в котором рассматривается 
комплекс стилей, характеризуемых частичным возвратом 
к классической традиции с использованием иронии, теа
тральной игры.

Реди-мэйд (англ. ready-made от ready «готовый» и made «сде-
ланный») – техника в разных видах пространственных 
пластических искусств, при которой некоторые объек-
ты, изначально созданные не с художественными целя-
ми, преобразуются автором в выставочное произведение; 
техника «использования в искусстве готовых вещей». 
Основоположник метода и стиля в авангардном искусстве 
XX века Марсель Дюшан.

Рококо (фр. rococo; рокайль rocaille/«каменные обломки» 
уменьшительное от rос «скала, камень»)  –  наименование 
художественного стиля западноевропейского искусства 
(преимущественно французского), получившего развитие 
во второй четверти и середины XVIII в. 

Романский стиль – художественный стиль, господствовав-
ший в Западной Европе в XI–XII вв., один из важнейших 
этапов развития средневекового европейского искусства. 
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Наиболее полное выражение этот стиль нашёл в архи-
тектуре. Стиль характерен массивностью, отсутствием 
декора, строгостью и сдержанностью внешнего облика. 
Характерными особенностями сооружений романского 
стиля были массивные стены, тяжеловесность и толщи-
на которых подчёркивались узкими проёмами окон и сту-
пенчато углублёнными порталами, а также высокие баш-
ни, ставшие одним из главным элементом архитектурных   
объектов.

Семантика – (от греч. semantikos – «обозначающий; sema – 
«знак, знамение») – раздел искусствознания, в котором из-
учают соотношение смысла и значения, содержания искус-
ства и формы изображения, а также отношения пластиче-
ских форм между собой.

Стиль – (stylus – стержень, палочка для письма) – одна из 
основных категорий искусствознания, это уникальная це-
лостность всех элементов содержания, формообразования, 
колористики и композиционного построения художествен-
ного произведения. Стиль – это особое качество формы 
произведения искусства, достигаемое целостностью твор-
ческого метода, способов формообразования, приёмов ком-
позиции, колористики, индивидуальной манеры и техники, 
свойственных художникам определённого культурно-исто-
рического периода.  

Стилизация – это воспроизведение образной системы и 
формальных особенностей одного из стилей прошлого, 
использованных в новом художественном контексте; твор-
ческий метод, основанный на отношениях: стилизуемый 
образец – стилизующая композиция. Стилизация – это на
меренная имитация художественного стиля, характерного 
для какоголибо автора, течения, определенной социаль
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ной среды, народности, эпохи, для искусства и культуры 
в целом. Нередко стилизация связана с переосмыслением 
художественного содержания, составляющего основу ими
тируемого стиля.

Ташизм – (фр. Tachisme, от Tache – пятно) – стилевое течение 
в западноевропейском абстракционизме 1940–1960-х гг. 
Представляет собой живопись пятнами, которые не вос-
создают образов реальности, а выражают бессознательную 
активность художника. Мазки, линии и пятна в ташизме 
наносятся на холст быстрыми движениями руки. Ташизм 
рассматривался как направление лирической абстракции.

Типографика – это оформление наборного текста, который 
располагают на бумаге или экране, настраивают отступы и 
интервалы, подбирают шрифт. Типографика базируется на 
определённых, присущих конкретному языку правилах, по-
средством набора и вёрстки. 

Функционализм – одно из крупных архитектурных сти-
лей XX в. Интернациональный простой лаконичный 
стиль по лучил развитие в условиях большого города. 
Функционализму присущ отказ от декора в пользу эргоно-
мических свойств архитектурно-строительных и дизайнер-
ских решений. Проектировщики функционализма выбира-
ли максимально простые, ясные и правильные формы куба, 
прямоугольника, окружности, иногда цилиндрические фор-
мы. Стиль обладал потенциалом сочетания правильных гео-
метрических тел в одно целое.

Хай-тек – стиль в архитектуре и дизайне, сформировавший-
ся в 1970-х гг. и нашедший широкое применение в 1980-х. 
Главные теоретики и практики хай-тека в основном англи-
чане – Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Гримшоу, 
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на определенном этапе своего творчества Джеймс Стир-
линг и итальянец Ренцо Пиано.

Эклектика, эклектизм (др.-греч. избранный, отборный) – 
смешение, соединение разнородных стилей, идей, взгля-
дов. В пластическом искусстве это направление, соединяю-
щее разнородные стили предыдущих эпох.

Эко-тек – стиль эко-тек: архитекторы и дизайнеры, созда-
ющие в нём проекты во второй половине XX в., не стреми-
лись заимствовать идеи формообразования у природы, как 
было в органическом стиле, теперь здания сами становятся 
частью природы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ1

                            Приложение 1

          

Рис. 1. Графическая композиция в стиле супрематизма  
в ручной технике по теме «Супрематизм К. Малевича  

и его последователей». Выполнила Адаева Ж.

1 В приложениях использованы графические работы практиче-
ских заданий, выполненные студентами 4-го курса специальности 
«графический дизайн» ЮУрГГПУ.
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Рис. 4. Графическая композиция в стиле супрематизма  
в графическом редакторе Adobe Photoshop.  

Выполнила Лаврова А. 

             

Рис. 5. Графическая композиция в стиле  
супрематизма в программе Adobe Photoshop.  

Выполнила Белова И. 
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Рис. 6–7. Графическая композиция в стиле супрематизма 
в программе Adobe Photoshop. Выполнила Подергина Г. 

       

                          

Рис. 8–9. Графическая композиция в стиле супрематизма 
в программе Adobe Photoshop. Выполнила Подергина Г.
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Рис. 10. Графическая композиция в стиле  
неопластицизмав программе Adobe Photoshop.  

Выполнила Нижегородцева Рита Г. 
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Рис. 11. Графическая композиция в стиле  
супрематизма программе Adobe Photoshop.  

Выполнила Кашафутдинова О. 
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Рис. 12. Графическая композиция в стиле  
неопластицизма в программе

Adobe Photoshop.  
Выполнила Кашафутдинова О. 
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Рис. 13. Стилизация конструктивизма в текстильном  
рисунке ткани 1920-х гг. выполнена в программе про-

грамме Procreate Нижегородцевой М. 

           

                           

Рис. 14. Стилизация конструктивизма в текстильном  
рисунке ткани 1920-х гг. выполнена в программе   

программе Procreate  Герфановой Д. 
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Приложение 2
 

Студенческие разработки стилизованной композиции  
с приемами стиля поп-арта

Рис. 15. Графическая композиция в стиле поп-арта  
Роя Лихтенштейна. Ручная техника.  

Выполнила Архипова Д.
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