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Под стилеобразованием в дизайне понимается процесс придания различными 

художественными средствами предметно-пространственной среде стилевых черт 

определенной эпохи, художественного направления или работ отдельных дизайне-

ров [2, с. 32]. 

Умение подчинить все элементы интерьера общему стилевому единству одна из 

первостепенных задач при его проектировании. 

Отсюда цель курса: научить ориентироваться в системных основах стилистиче-

ских форм и выделять в них особенности, присущие различным художественным 

направлениям. 

Задачи курса: 

– дать студентам необходимый минимум историко-теоретических знаний о сти-

леобразовании в искусстве интерьера; 

– научить ориентироваться в системных основах стилеобразования различных 

стилистических форм; 

– формировать навыки самостоятельного исследования, сравнительного анализа, 

синтезирования и переосмысления знаний 

Учитывая ограниченное количество часов, отведенное на изучение данного кур-

са он построен таким образом, что под определенные образно-пластические характери-

стики идет подбор интерьеров в различных стилях и направлениях с последующим 

объединением их на основе этих характеристик в большие блоки, которые формируют-

ся по единым стилеобразующим признакам. 

В данном курсе таких блока четыре: 

Геометрический стиль. Система, формирующая структуру предмета, его очер-

тания, сочетание простых геометрических форм в изделии, объемных или чаще всего 

плоскостных. Под данный стиль подбираются интерьеры в основе которых лежат жест-

кие конструктивные решения в сочетании со спокойными размеренными мотивами 

(Рисунок 1). Может присутствовать в таких общеизвестных стилях как Футуризм, Ми-

нимализм, Кубизм, Конструктивизм.  
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Органический стиль. Особая формальная система, основанная на конкретном 

художественном опыте, так и на бионическом принципе и опыте наблюдения за живой 

природой. Эстетика мягких форм, подобным формам естественных организмов и кон-

кретным условиям среды (Рисунок 2). Может присутствовать в таких стилях как Футу-

ризм, Модерн, Эко стиль, Неопластицизм.  
 

  
 

Рисунок 1. Геометрический стиль 

 

 

Рисунок 2. Органический стиль 

 

Фрактальный стиль. Фракталы – это геометрические фигуры и структуры раз-

вития самоподобия формы во времени и инвариативность формы в пространстве [1, с. 

163]. Под фрактальный стиль подбираются интерьеры по следующему признаку: обоб-

щение визуального ряда с выявлением наиболее характерных текстур, чаще всего име-

ющих, например, повтор одного элемента, чередование элементов между собой, повтор 

группы элементов, чередование групп элементов. Это могут быть и кирпичная кладка, 

и балки перекрытий, элементы технического оборудования на потолке, не закрытых 

декоративным покрытием, освещение, а также чередующиеся декоративные элементы 

(Рисунок 3). Может присутствовать в таких общеизвестных стилях как Оп-арт, Футу-

ризм, Конструктивизм, стили Востока. 

Технонаучный стиль – это система, основанная на научно-технических иннова-

циях и технологиях. Основная форма-технические системы, элементы, информацион-

ные устройства (Рисунок 4). Может присутствовать в таких общеизвестных стилях как 

Футуризм, Лофт, Индустриальный стиль, Стимпанк. 

Изучение каждого из четырех стилей проводится по единой системе в виде мат-

риц с четким алгоритмом выполнения заданий (Рисунок 1-4). Порядок выполнения за-

дания выглядит следующим образом: 

1. Предпроектный анализ.  

1.1. Информационный этап. Задачи этапа сбор иллюстративного материала, 

объединенного общими стилистическими признаками и выявление на их основе 

главные направления и особенности дизайнерского формообразования. Иными сло-

вами, подобрать в интернете ярко выраженные по выбранной стилистике изображе-

ния интерьеров. 

1.2. Аналитический этап. Формальная композиция и ее интерпретация:  

линия, линия-пятно, макро, орнамент (цвето-фактурный), арт объект. Данный этап 



177 

включает в себя формальную композицию, где в основе должна быть оригинальная 

и плоскостная по форме графическая композиция, расположенная фронтально 

взгляду зрителя.  
 

 

Интерпретацию формальной композиции посредством линии, линии и пятна. На 

макро этапе необходимо выявить один наиболее акцентированный по своим свойствам 

элемент и последовательно усложнить его форму, текстуру и фактуру. На орнамен-

тальном (цветофактурном) этапе необходимо выявить один слагаемый элемент и дать 

его ритмический повтор в орнаментальной композиции (паттерн). В заключительном 

задании следует объединить характерные признаки всех вышеперечисленных графиче-

ских элементов, выявляя скрупулезно один наиболее акцентированный по своим свой-

ствам и разработать объемный арт-объект.  

2 Проектный этап.  

2.1. Ассоциативно-образное решение интерьера. 

Формальная Глубинно-пространственная композиция на основе комбинации 

знаковых элементов, цветового и ритмического строя элементов и подчиняя весь строй 

единому художественному образу выбранного стиля. 

Таким образом в процессе выполнения заданий студенты не только учатся хо-

рошо ориентироваться и анализировать особенности стилеобразования искусства раз-

личных эпох и направлений, но и получают практические навыки их использования 

непосредственно в проектной деятельности. 
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Рисунок 3. Фрактальный стиль 
 

Рисунок 4. Технонаучный стиль 


