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Конкурс научных работ         
РГХПУ им. С.Г. Строганова 
«Проба пера 2022»
Двенадцатый раз проводится конкурс студенческих научных работ «Про-
ба пера-2022», на этот раз уже в статусе университетского конкурса. В этом 
году в конкурсе приняли участие более 100 работ: статьи аспирантов, ди-
пломные работы магистрантов, курсовые работы студентов магистратуры 
и бакалавриата. Все они являются членами СНО. Традиционно студенче-
ские научные работы отражают весь спектр и направления научных иссле-
дований РГХПУ им. С.Г. Строганова в рамках основных научных специа-
лизаций школы: изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 
архитектура; техническая эстетика и дизайн. 

В своих исследованиях студенты вводят в современный научный 
оборот новый материал историко-культурного характера (публикация до-
кументов, архивных материалов); систематизируют опыт конкретных 
областей проектно-художественной деятельности; раскрывают обще-
культурный потенциал монументально-декоративного или декоратив-
но-прикладного искусства, проектирования музеев и выставок; анализиру-
ют конкретные памятники архитектуры, ювелирного искусства, дизайна 
одежды и ткани, транспорта и мебели; затрагивают вопросы формирова-
ния целостной предметно-пространственной жилой среды.

Многие исследования в области дизайна ориентированы на поиск 
перспективных решений в области городского транспорта, визуальных 
коммуникаций, гуманитарных проблем (среда для пожилых людей, орга-
низация рабочего пространства, музейно-выставочная и экскурсионная де-
ятельность), проблем экологии и сохранения национальной идентичности. 
Студентов, специализирующихся в области медиадизайна, привлекают во-
просы интеграции различных видов искусства в цифровом пространстве 
и городской среде, синтез пространственных и временных искусств. В об-
ласти декоративного искусства преобладают исследования новых техноло-
гий, форм, анализ конкретного творческого опыта художников.

Присланные на конкурс научные работы сгруппированы по трем фа-
культетам: Реставрации, Дизайна и Монументально-декоративного и деко-
ративно-прикладного искусства. Основную часть текстов представляют ра-
боты магистров 1-го и 2-го курса. 

Критериями отбора победителей, как всегда, является актуальность, 
оригинальность заявленной тематики, ее потенциал для развития в буду-
щем, наличие обоснованных прогнозов и предложений по развитию деко-
ративного.

Сборник открывают магистерские работы студентов факультета Ис-
кусство реставрации — кафедр «Истории искусств и гуманитарных наук», 
«История и теория дизайна и декоративного искусства», «Реставрации худо-
жественного металла» и «Художественная реставрация мебели», «Реставра-
ции монументально-декоративной живописи».  Искусствоведческий и исто-
рико-культурный анализ преобладает в этой группе работ.

Более связаны с тематикой курсовых проектов статьи и эссе учащих-
ся на факультета «Дизайн». Здесь преобладает тематика проедпроектных ис-
следований, систематизация актуальной проектной информации. 

Наконец, для работ студентов факультета «Монументально-декора-
тивное и прикладное искусство» характерен предметно-технологический 
и концептуальный подход.  

Научно-исследовательская работа студентов становится необходимой 
частью профессионализации не только будущих искусствоведов, экспер-
тов, кураторов и реставраторов, но и дизайнеров, художников керамики, 
стекла и металла, живописцев и графиков. 

Жюри конкурса отмечает следующие работы конкурса «Проба пе-
ра-2022» дипломами 1 степени:

1. Ма Цзыюэ, аспирантура. Влияние советской ксилографии на искус-

ство китайской гравюры. Кафедра «История искусства и гуманитарные дис-

циплины».

2. М.Ю. Cивкова, аспирантура. Влияние художественных тенденций

1970х–1980х на произведения флорентийской мозаики в монументальной 

живописи 1980-х–1990-х. Кафедра «Монументально-декоративная живо-

пись». Работа рекомендована для публикации в научно-аналитическом жур-

нале «Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова».

3. А.В. Дмитренко, магистратура. Символика красного цвета в расска-

зе Леонида Андреева «Красный смех». Кафедра «История и теория декоратив-

ного искусства и дизайна.

4. И.А. Иванова, Е.Г. Миронова, бакалавриат. Архитектура дома Сергина: 

стилистические тенденции жилых построек Русского Севера второй половины 

XIX века. Кафедра «История и теория декоративного искусства и дизайна».

5. С.С. Федорова, магистратура. Экспозиция костюма: особенности

концептуального и дизайнерского решений. Кафедра «История и теория де-

коративно-прикладного искусства и дизайна».
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6. П.П. Ахметшина, магистратура; Э.А. Ахметшин, старший препода-

ватель кафедры «Технологии кристаллов»  РХТУ им. Д.И. Менделеева. Особен-

ности орнаментальных композиций ограненных прозрачных ювелирных 

камней. Кафедра «История искусств и гуманитарные науки».

7. М.С. Лактанова, бакалавриат. Древо Мира и Древний мир: образ ми-

роздания в орнаментальном искусстве Месопотамии и Древней Греции. Ка-

федра «Реставрация монументально-декоративной живописи». 

8. К.А. Савкина, магистратура. Особенности резьбы по кости и золо-

чения вееров. Опыт воссоздания технологий XVIII–XIX в. Кафедра «Реставра-

ция художественного металла».

9. А.В. Трощинский, магистратура. Исследование и реставрация вход-

ных групп здания МХТ имени А.П. Чехова архитектора Ф.О. Шехтеля. Кафе-

дра «Художественная реставрация мебели».

10. Е.И. Толстобров, магистратура. Элементы параметризма в автомо-

бильном дизайне. Кафедра «Дизайн средств транспорта».

11. Н.А. Баханцева, бакалавриат. Использование мотивов корейской

пейзажной живописи в продуктах промышленного дизайна. Кафедра «Про-

мышленный дизайн». 

12. М.Ю. Коваленко, магистратура. Художественные приемы унифика-

ции в западноевропейских шпалерах конца XV – начала XVI веков. Кафедра 

«Дизайн-текстиль».

13. О.В. Жохова, магистратура. Национальные традиции в разработке

цифрового принта для декорирования тканей из натуральных материалов. 

Кафедра «Дизайн-текстиль».

14. Е.В. Забило, заочная магистратура. Художественные студии масте-

ров группы «Бубновый валет» и советская живопись 1920-х гг. (на примере 

творчества Александра Поманского, 1906–1967). Кафедра «Истории искусств 

и гуманитарных наук». 

15. Т.А. Моисеева, магистратура. Выдуманная история о невыдуман-

ном месте. Кафедра «Коммуникативный дизайн».

16. Прия Патхак, магистратура. Противодействие стандартизации в

архитектуре посредством критического регионализма (на примере Дели, 

столицы Индии). Кафедра «Средовой дизайн».

17. П.А. Лобачева, магистратура Футуродизайн среды жилого космиче-

ского комплекса (спутник Каллисто Юпитера). Кафедра «Средовой дизайн».

18. Т.С. Мышлявцева, магистратура. Визуализация музыки. Специфи-

ка оформления обложки музыкального релиза. Кафедра «Промышленный 

дизайн».

19. Пэн Вэй, магистратура. 2 курс. Анализ материальности видеоарта:

телевизор как скульптура ХХ века. Кафедра «Промышленный дизайн».

20. М.М. Прокошева, магистратура Кинетические возможности мебели 

в оптимизации жилого пространства кафедра: «Дизайн мебели».

21. А.А. Соловьева, магистратура. Пластика тела и костюм в «Триади-

ческом балете» Оскара Шлеммера. Кафедра «Дизайн текстиль».

22. О.В. Жохова, магистратура. Национальные традиции в разработке

цифрового принта для декорирования тканей из натуральных материалов. 

Кафедра «Дизайн-текстиль».

23. Конкордия Гуз, магистратура. Анализ творчества Поля Гогена в контек-

сте керами-ческого  искусства 1886–1888 гг. Кафедра «Художественная керамика».

24. С.В. Дьяконов, магистратура. Образ леса в русских сказках. Кафедра 

«Художественный металл».

25. Е.В. Колонова, магистратура. Христианские и Библейские сюжеты

в русском студийном стеклоделии ХХ–ХХI веков. Кафедра «Художественное 

стекло», магистратура. Работа включена в сборник по материалам Междуна-

родной конференции «Лествица небесная».

26. И.Ю. Лёвина, магистратура. Полихромная керамика в творчестве

скульптора Н.А. Андреева. Кафедра «Художественное стекло».

27. В.М. Артюгин, магистратура. Развитие дизайна судов на воздушной

подушке. Кафедра: «Дизайн средств транспорта».

Дипломами 2 степени конкурса «Проба пера-2022» отмечены:
1. Т.Ф. Загорская, магистратура. Историческая эволюция дизайна

станков. Кафедра «История и теория декоративно-прикладного искусства и 

дизайна».

2. А.Д. Томашевская, магистратура, дипломная работа. Музейная ре-

конструкция в современной экспозиции. Кафедра «История и теория деко-

ративно-прикладного искусства и дизайна».

3. С.Д. Платонова, бакалавриат. Особняк А.П. Курлиной в Самаре. Ка-

федра «История и теория декоративного искусства и дизайна».

4. Я.С. Сазонова, бакалавриат. Менестрели в маргиналиях английских 

и французских рукописей первой половины XIV века из собрания Британ-

ской библиотеки. Кафедра «История и теория декоративно-прикладного ис-

кусства и дизайна». 

5. О.А. Плотникова, бакалавриат. История моей семьи как часть исто-

рии страны. Кафедра «История искусств и гуманитарных наук».

6. Е.Н. Орлова, бакалавриат. Строгановский гарнитур. К вопросу о со-

хранившихся образцах мебели строгановских мастеров эпохи модерна. Ка-

федра «Художественная реставрация мебели». 

7. Т. Ковальчак, бакалавриат. Синтетические клеи в современной ре-

ставрации и ремонте мебели. Кафедра «Художественная реставрация мебели».



16 17

8. Н.А. Урадовских , магистратура. Исследование и реконструкция

техники ажурного оловянного литья XVI в. (на примере Царских врат Благо-

вещенского собора в Сольвычегодске). Кафедра «Реставрация художествен-

ного металла».

9. В.А. Никитина, магистратура. Рекордные и гоночные автомобили

СССР на выставке «Борьба за скорость». Кафедра «Дизайн средств транспорта».

10. Д.С. Шишкин, магистратура. Проект ИнТрО — индустрия транс-

портного обеспечения. Кафедра «Дизайн средств транспорта».

11. А.А. Павлова, магистратура. Дизайн интерфейсов: актуальные тен-

денции и проблемы. Кафедра «Промышленный дизайн».

12. А.И. Баданова, магистратура. Инфографика как способ визуализа-

ции информации. Кафедра «Промышленный дизайн».

13. С.А. Семенова, магистратура. Историческое развитие флоральных

и пейзажных мотивов в раппортных и панорамных обоях. Кафедра «Ди-

зайн-текстиль».

14. С.А. Юрченко, магистратура. Техника ручного-полумеханического

тафтинга и ее выразительные возможности в художественном текстиле. Ка-

федра «Дизайн-текстиль».

15. С.О. Еругина, магистратура. Мебельный комплекс МЕБАР. Кафедра

«Промышленный дизайн». 

16. А.Ф. Тукаева, магистратура. Проблема спасения в горах. Кафедра

«Промышленный дизайн».

17. П.И. Пустовалов, магистратура. Причины переутомления и падения

продуктивности офисных работников. Кафедра «Промышленный дизайн».

18. К.А. Борисов, магистратура. Актуальные задачи современной логи-

стики в контексте дизайн-проектирования транспортной системы. Кафедра 

«Промышленный дизайн. 

19. А.Р. Абдуллина, магистратура. Проектные приемы мультимедиа

дизайна в формировании среды туристических маршрутов г. Уфы. Кафедра 

«Средовой дизайн».

20. М.С. Капунцова, магистратура Мультимедийные технологии в фор-

мировании интерактивной образовательной среды центра «Сириус». Кафе-

дра «Средовой дизайн».

21. Е.А. Сазонова, магистратура. Формирование проектной концепции 

«Праздник, который всегда с тобой». Кафедра «Средовой дизайн».

22. А.М. Столярова, магистратура. Принципы интеграции кинетиче-

ских пространств в городскую среду (район Хорошево-Мневники г. Москва. 

Кафедра «Средовой ди-зайн».

23. А.А. Крупина, магистратура. Деконструкция и её виды в современ-

ной керамике. Кафедра «Художественная керамика»

24. В.И. Баклашова, магистратура. Реалистический пейзаж в совре-

менном художественном стеклоделии. Панно «Пейзаж» В. Маковецкого,  

Е. Лаврищевой и С. Невиницина. Кафедра «Художественное стекло».

25. А.Ю. Акимова, магистратура. Технологические особенности созда-

ния художественного образа стихии воды в стекле методом спекания. Кафе-

дра «Художественное стекло»

26. Т.А. Широкопояс, магистратура. Анализ декоративно-прикладного 

искусства народов Севера. Кафедра «Художественный металл».

27. М.Д. Ефимова, магистратура, А. Шкарин-Ханов. Выбор художника: 

классификация доступных видов 3D-печати, особенности применения в худо-

жественных практиках. Кафедра «Промышленный дизайн».

28. Ф.Ф. Луа, магистратура. Интерактивный веб-сайт в повышении ин-

дустрии туризма Гвинейской Республики (Западная Африка). Кафедра «Средо-

вой дизайн».

Наше ежегодное издание предоставляет хорошую возможность сту-
дентам попрактиковаться в изложении концепций своих проектов, опу-
бликовать результаты научных исследований, а также познакомиться с на-
правлениями научных интересов своих будущих коллег и однокурсников. 
Разброс и актуальность тематики студенческих работ реально отражает ши-
роту подхода РГХПУ им. С.Г. Строганова как университета к современному 
пониманию подготовки разносторонних специалистов в области проек-
тно-художественного творчества.

От Оргкомитета и членов жюри конкурса 
А.Н. Лаврентьев 
А.А. Киринюк
А.В. Сазиков

        29. А.И.Краюшкина, магистратура. Светодизайн на фестивале света как 
инструмент развития города. Кафедра «Средовой дизайн».
   30. А.А.Терентьева, магистратура. Кто такой арт-куратор? Кафедра 
«Промышленный дизайн».
      31. Е.С. Медведникова, магистратура. Выставка «Мир как беспредмет-
ность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк 
Шагал, Анна Лепорская и другие» Кафедра «Промышленный дизайн».
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Влияние советской ксилографии 
на искусство китайской гравюры

автор: Ма Цзыюэ, аспирантура

кафедра: «История искусства и гуманитарные дисциплины»

руководитель: к. иск., профессор, зав. кафедрой История искусств 

и гуманитарные науки К.Н.Гаврилин

После Октябрьской революции в Китай постепенно стали проникать про-
изведения советского искусства, оказав определенное влияние на разви-
тие китайской гравюры. К 1930-м годам китайская ксилография получила 
новый импульс к развитию благодаря распространению советской гра-
вюры на территории Китая. В это время главной целью искусства стало 
служение народу, социальной революции и социальному строительству. 
Образцы советского гравюрного искусства благодаря своей одухотворенно-
сти и простоте, демократизму и революционности обратили на себя вни-
мание политических деятелей Китая и китайских художников. Советская 
ксилография в полной мере отвечала потребностям китайского общества 
того времени и предоставляла учебный материал для китайских граверов.

Развитие художественной культуры в советской России отвечало ле-
нинскому лозунгу: «Искусство принадлежит народу» — социалистическая 
литература и искусство были призваны «служить миллионам трудящихся». 
Эти новые по содержанию политико-идеологические установки выдвину-
ли на первый план социальную функцию гравюры, что повлекло за собой 
изменения ее художественного языка, а также определило выбор новых 
тем и образов. 

Продолжая традиции русской гравюры XVIII–XIX веков, развивав-
шейся в русле реалистических тенденций, советские граверы в своем твор-
честве стремились удовлетворить политические потребности времени и 
учитывали широкий современный социальный контекст. Способность 
ксилографии к воспроизведению и широкому распространению, превра-
щала ее в удобное средство художественной пропаганды. Особую роль сы-
грало искусство ксилографии в популяризации классических и советских 
произведений искусства. Ксилографии создавались как иллюстрации, спо-
собствовали распространению и закреплению эстетических принципов 
социалистического реализма. Иллюстрации стали едва ли не основным 

способом соединения пластического искусства и литературы. Расцвет ил-
люстраций способствовал появлению целой плеяды блестящих граверов, 
появлению великолепных произведений. 

После Октябрьской революции в Китай постепенно стали проникать 
произведения советского искусства, оказав определенное влияние на разви-
тие китайской гравюры, имевшей древние мощные традиции. Самые ран-
ние сохранившиеся образцы этого искусства относятся к IX веку н.э. Боль-
шинство гравюр в это время служило иллюстрациями для религиозных, 
конфуцианских и сельскохозяйственных книг. При династии Мин развитие 
китайской гравюры достигло своего апогея, однако в эпоху Цин культурная 
политика была достаточно жёсткой, проводилось большое количество су-
дебных процессов над литераторами, многие книги были запрещены и со-
жжены. Гравюра также пришла в упадок.

К 1930-м годам китайская ксилография получила новый импульс 
к развитию благодаря распространению советской гравюры на террито-
рии Китая. В это время главной целью искусства стало служение народу, 
социальной революции и социальному строительству. Советские эстам-
пы благодаря своей одухотворенности и простоте, демократизму и рево-
люционности обратили на себя внимание политических деятелей Китая и 
китайских художников. Во время войны сопротивления японским захват-
чикам контакты между Китаем и СССР стали учащаться. Китайские граве-
ры начали изучать советские гравюры и заимствовать их основные черты. 
По мнению Лу Синя, отдавшего много энергии популяризации советской 
гравюры, китайские художники, вырабатывая собственную манеру, долж-
ны были начать с подражания, а затем постепенно переходить к гравю-
ре, отражающей китайские национальные особенности. Большинство гра-
вюр, созданных в то время в Китае, служили целям политической борьбы, 
отрицая идею «искусства ради искусства» и демонстрируя переход к «ис-
кусству для общества». Таким образом, китайская ксилография в это время 
была тесно связана с общественными процессами. 

Условно ее можно разделить на два основных направления. Первое 
— ксилография «районов господства Гоминьдана», на которую сильное 
влияние оказало искусство Запада, что проявлялось во внимании к взаи-
мосвязи света и тени, создающей более объемные и эмоционально при-
влекательные образы. Темами творчества граверов этого направления 
стали отклик на тяжелую жизнь людей низших слоев общества, а также 
критика и сатира на «прогнившее» Национальное правительство. К репре-
зентативным работам относятся «После продажи крови» Хуан Синьбо, «Бо-
лезнь» Ли Цюня, «Портовые рабочие» Цзян Фэна и др. Другим направле-
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нием была ксилография «освобожденных районов». Влияние Запада в ней 
проявлялось слабее, а китайский местный колорит, напротив, приобретал 
большее значение. Большинство произведений отражало жизнь рабочих, 
крестьян и солдат, погруженных в революционную борьбу. К характерным 
произведениям относятся «Собрание по снижению арендной платы», «Со-
жжение купчей на землю» Гу Юаня, «Борьба с феодализмом» Ши Лу и дру-
гие работы.

В 1930 году в художественном объединении «Современность» бы-
ла проведена «Выставка произведений советского искусства», на которой 
было представлено большое количество политико-агитационных плака-
тов и карикатур. Эти работы рассказали о роли гравюр в революционной 
борьбе и их роли в политико-экономическом строительстве. В эти годы 
Лу Синь активно способствовал популяризации в своих публикациях худо-
жественного опыта советских гравюр. Он посвящал свои труды советским 
художникам-граверам — «реформаторам ксилографии»: В. Фаворскому, А. 
Дейнеке, А. Гончарову, Г. Ечеистову, Л. Быкову и др. мастерам, отмечая их 
художественную доступность и искренность и способности использовать 
различные художественные манеры. 

В то время художники в Советском Союзе и Китае стремились вы-
работать национальный художественного стиль, отвечающий задачам 
утверждения социалистического строя и экономического развития и спо-
собного оказать помощь тем, кто не понимал связи искусства и реально-
сти. Поэтому развитие ксилографии в обеих странах происходило схожим 
образом. Так как социальное развитие в СССР началось на десятилетия 
раньше, чем в Китае, опыт советской России создал благоприятные ус-
ловия для развития китайской политики и литературы. После образова-
ния Нового Китая тесные отношения между двумя странами способство-
вали укреплению связи китайской ксилографии с традицией советской 
гравюры. Работы в реалистической манере отвечали потребностям ис-
кусства обеих стран. Китайская реалистичная гравюра переживала пери-
од быстрого развития, а ее роль в политике и идеологии страны неуклон-
но росла. В ту эпоху средства массовой информации не всегда достигали 
внимания масс, чей уровень культуры был относительно низким. Гравю-
ры как искусство легко тиражируемое и доступное для понимании обла-
дали огромной силой воздействия, что создало условия для бурного раз-
вития этого вида искусства в Китае того периода. Отметим попутно, что 
методы резьбы и тематика произведений находились под большим влия-
нием не только советского искусства гравюры, но и многих стран Запада.

После 1949 года китайские литературно-художественные круги взя-
ли за образец советскую литературу и искусство социалистического реа-

лизма. В эти годы ряд советских пособий по теории литературы и множе-
ство литературных произведений были переведены на китайский язык. В 
1955 году в Пекине и Шанхае прошли масштабные выставки, посвящен-
ные советскому искусству, где была представлена также произведения до-
революционного периода. Эти выставки способствовали более глубокому 
пониманию советского искусства китайскими зрителями. 

Связь китайского и советского творчества берет свое начало в совет-
ском социалистическом реализме, а основным видом китайского полити-
чески активного искусства стали эстампы. Гравюры, будучи чрезвычайно 
удобными в воспроизведении и распространении, быстро стали важным 
средствам агитации и образования. Искусство гравюры в Китае формиро-
валось путем изучения и копирования европейских гравюр, в частности, 
советских работ знаменитых художников В. Фаворского, А. Кравченко, Ф. 
Константинова. Черты реализма и экспрессионизма, заимствованные ки-
тайскими граверами у советской гравюры, имели целью облегчить про-
цесс идеологического воспитания китайского народа. 

Искусство китайской гравюры стремительно развивается и сегодня. 
В дополнение к традиционной резьбе по дереву, меди и камню, новые ме-
диатехнологии и Интернет обогатили арсенал художественным приемов 
гравюры новыми чертами. 
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«Красный смех» 

автор: А.В. Дмитренко, магистратура

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: д. филол. н., профессор В.В.Сорокина

Когда речь идет о цвете, нельзя не прийти к теме эмоций и чувств, симво-
лов и скрытых смыслов. Восхитительно много можно сказать посредством 
цвета. Сказать и написать. Написать кистью и пером. Например, представи-
тели экспрессионизма, кажется, очень хорошо знают об этих возможностях 
цвета и прибегают к его использованию охотно и умело, с глубоким пони-
манием и острым чувством. Живопись без цвета существовать может вряд 
ли, графику мы привыкли представлять черно-белой, но цвет в ней тоже 
находит свое место. Однако использование цвета при этом несет, как пра-
вило, вторичную роль, выполняет не только задачу максимально точно изо-
бразить реальность, в том состоянии и виде, котором она есть. В графике 
цвет — это часто символ, яркий акцент. С особенным удовольствием я смо-
трю именно на цветную графику. И хороша та, которая монохромная, но с 
редкими цветными ударами, точно расставленными и эффектными. Как 
красиво в графике сочетание ее родной черно-белой основы с красным. И 
как много в красном цвете всего. Как много ассоциаций он вызывает: крас-
ные маки, красное сердце, красное солнце, красная кровь. Громкая, крича-
щая сила, экспрессия, страсть и яркость чувства. Многие художники в раз-
ное время обращаются к этому цвету, как к эффектному инструменту, вне 
общего колорита. В определенные периоды красный цвет приобретает осо-
бые понятные многим смыслы, становится неким фирменным цветом для 
событий, движений, ситуации в обществе в принципе. В литературе так-
же языком цвета пользуются эффективно и органично. В тексте обращение 
к цвету представляет уже не точечные акценты, а как правило, отражает 
мысль, идею, но также и создает эмоциональную окрашенность фраз, до-
полняет весь эмоциональный фон произведения. В своих стихах Осип Ман-
дельштам часто обращается к цвету. Упоминает он черный, желтый цвета. 
Черный перекликается у поэта с некой трагичностью, мрачной загадкой, 
смертью трауром: 

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.
Жёлтый также носит, скорее, негативную окраску, зачастую симво-

лизируя тревогу или страх:
Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Солнце желтое страшнее, —
Баю-баюшки-баю, —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.
Иногда цвет будто бы формирует смысл. Так работает символика 

цвета в рассказе Леонида Андреева «Красный смех», написанном в 1904 го-
ду. Здесь «красный» существует и в названии, раскрывая в нем еще не со-
держание, но уже эмоциональную окрашенность произведения. И в тексте 
«красные слова» появляются часто, каждый раз экспрессивными ударами 
напоминая об общем ощущении болезненности и надрыва, пронизываю-
щем весь текст Андреева. Подчеркнутая экспрессивность и невероятная 
способность задеть за живое вообще свойственны произведениям автора. 
Специалисты могут оценивать писательский талант Андреева, но вряд ли 
кто-то с уверенностью скажет, что тексты Андреева оставляют равнодуш-
ным. «Красный смех» — это рассказ, поражающий концентрацией ужаса, а 
писатель поражает способностью этот ужас передать так, что он ощущает-
ся буквально на физическом уровне. Использование красного цвета в тек-
сте этот ужас безусловно усиливает. 

Немного отрываясь от «Красного смеха» и Леонида Андреева и возвра-
щаясь к красному цвету, стоит сказать, что еще Василий Кандинский гово-
рил о цветах и их психическом воздействии, о том, что цвет способен вызы-
вать сильнейшее душевное впечатление за счет возникновения различных 
ассоциаций в том числе. В своей книге «О духовном в искусстве» Кандин-
ский пишет: «Например, красный цвет может вызвать душевную вибрацию, 
подобную той, какую вызывает огонь, так как красный цвет есть в то же 
время цвет огня. Теплый красный цвет действует возбуждающим образом; 
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такой цвет может усилиться до болезненной мучительной степени, может 
быть, также и вследствие его сходства с текущей кровью. Красный цвет в 
этом случае пробуждает воспоминание о другом физическом факторе, кото-
рый безусловно болезненным образом действует на душу».

Конечно, то, какие ассоциации будет вызывать красный цвет и то, 
какие эмоции он будет заставлять ощущать, зависит и от контекста. Мож-
но предположить, что это будет работать и в изобразительном искусстве, 
и в литературе. Известно, что слово «красный» в самом своем первом об-
щеславянском значении происходит от слова «краса», но вряд ли можно 
предположить, что Андреев в контексте своей абстрактной войны в «Крас-
ном смехе» имеет ввиду красоту. Нельзя предположить и не получится по-
чувствовать. А вот у Константина Бальмонта в стихотворении «Красный 
цвет» лилии «мерцают сказочно окраской ярко-алой» даже будучи окро-
вавленными багряною луной. При этом ярко-алый здесь как бы противо-
поставляется «безжизненно-усталому» белому цвету лилий. Даже кровь у 
Бальмонта ассоциируется со страстью и неким вдохновением, хотя и ноты 
безумства в этом слышны:

И кровь поет во мне. И в зыбком полусне
Те звуки с красками сливаются во мне.
И близость нового, и тайного чего-то,
Как пропасть горная, на склоне поворота,
Меня баюкает, и вкрадчиво зовет,
Туманом огненным окутан небосвод,
Мой разум чувствует, что мне, при виде крови,
Весь мир откроется, и все в нем будет внове,
Смеются маки мне, пронзенные лучом…
Ты слышишь, предок мой? Я буду палачом!
Но у Андреева красный цвет практически всегда рядом с кровью и 

говорит он только об ужасе и безумии. Безусловно, в данном случае имеет 
значение и контекст исторический. «Красный смех» написан Андреевым 
в конце 1904 года и не может не восприниматься как отклик на события, 
происходящие в обществе в то время, в связи с которыми красный цвет в 
его рассказе может приобретать дополнительные смыслы. Бальмонт пи-
шет свой «Красный цвет» в 1900 в рамках цикла «Отсветы зарева» из сбор-
ника «Горящие здания», и, хотя существует мнение, что этот сборник мог 
быть неким предзнаменованием, поэт в нем все-таки больше говорит о 
своем — личном. Посылая «Горящие здания» Толстому, Бальмонт пишет: 
«Эта книга — сплошной крик души разорванной и, если хотите, убогой, 
уродливой. Но я не откажусь ни от одной её страницы, и — пока — лю-
блю уродство не меньше, чем гармонию». То есть можно сказать, что он 

все-таки касается те-
мы внутренних про-
блем человека, а не об-
щественных. Андреев 
описывает пережива-
ния конкретных лю-
дей — главного героя 
и его брата, жизнь ко-
торых рушит война и 
смута, творящаяся в их 
городе и стране. Но их 
взглядом он показы-
вает и весь ужас и раз-
рушительность ситуа-
ции в принципе, свое 
к этому отношение. Сам автор говорит о своем произведении так: «Крас-
ный смех» — это фантазия о будущей войне и будущем человеке». Блок пи-
сал: «Андреев «вопил» при виде человеческих мучений, и вопли его услы-
шаны, они так пронзительны, так вещи, что добираются до сокровенных 
тайников смирных и сытых телячьих душ…»

Возможно не совсем корректно сравнивать поэзию символизма и экс-
прессивную прозу Андреева, но данный пример, на мой взгляд, хорошо ил-
люстрирует важность контекста в восприятии цвета в тексте. Следует ска-
зать о важности исторического контекста в изобразительном искусстве. В 
качестве примера можно рассмотреть картину Аркадия Рылова «Закат», на-
писанную в революционном 1917 году. 

Рылов — художник, символист, в основном писавший пейзажи, ино-
гда обращаясь к историческому жанру, с которого начинал. В большинстве 
своем его пейзажи написаны в спокойном гармоничном колорите, навева-
ют ощущение спокойствия и даже какой-то радости. «Закат» выделяется. 
Картина написана в смелом контрастном сочетании цветов, с преоблада-
ющим красным. Красный закат — это достаточно знакомый живописный 
образ, не имеющий негативной основы, который может ассоциироваться 
с летом, теплом, ярким светом и т. д. Конечно, такое экспрессивное сочета-
ние цветов может видеться тревожным и напряженным, но не более. Но мы 
видим дату создания картины и другие ассоциации возникают сами собой. 
И вот уже появляются мысли о кроваво-красных небесах, красном знаме-
ни, пожаре революции. И закат — окончание былой эпохи. Искусствоведы 
трактуют картину как исключительно символистскую и имеющую явную 
политическую подоплеку. Стоит заметить, что в свое время Рылов поддер-

Рис. 1. Аркадий Рылов, «Закат», 1917 г.
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жал революцию и в итоге стал активным сторонником новой власти и од-
ним из основоположников советского искусства. Так, в 1918 году Аркадий 
Рылов создает одну из самых известных своих картин — «В голубом просто-
ре», в которой голубое небо разливается практически во весь холст. Картина 
вызывает ощущение полета, простора, свежести и легкости. Критик Фёдо-
ров-Давыдов писал, что в этой картине Рылов выразил «ощущение вырвав-
шейся на свободу жизни», «свое личное жизнерадостное состояние». 

Интересно, что Андреев в своем рассказе также обращается к синему 
и голубому и другим «свежим» цветам как символу свободы, облегчения, 
спокойствия обычной мирной жизни на контрасте с «краснотой» войны: 

«И тогда — и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, кло-
чок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем сто-
лике — на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под 
нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не 
вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закри-
чал бы — так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот кло-
чок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин».

«И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри…»
«В кабинете снова увидел голубенькие обои, лампу с зеленым колпа-

ком и столик, на котором стоял графин с водою».
Понятно, что красный цвет так или иначе пересекается в нашем со-

знании с темой революции, переворотов, общественных волнений, но вос-
приятие красного цвета в контексте начала века и в контексте периода, 
открывающегося Октябрьской революцией в 1917 году и сопровождаю-
щими ее событиями, все же разнится. Как в случае с «Закатом» Рылова, так 
и например, с творческой деятельностью Маяковского, красный цвет мо-
жет быть символом революции и новой жизни в положительном ключе. 
Красный в это время в принципе становится «фирменным» цветом Боль-
шевиков. Конечно, существует и противоположное мнение по отношению 
к произошедшим изменениям, поэтому в этом контексте как бы формиру-
ются две полярные ассоциации с красным цветом — негативно и позитив-
но окрашенные. 

Первые годы XX века в России были временем экономического 
кризиса, неудачной русско-японской войны и народных волнений. 9 ян-
варя 1905 года войска силой разогнали рабочую демонстрацию в Петер-
бурге, погибли сотни человек. Этот день получил сейчас уже трагически 
известное название «Кровавое воскресенье». После этого демонстрации и 
восстания стали повсеместными. Осенью началась всероссийская поли-
тическая забастовка, значительно повлиявшая на ход жизни в крупных 
городах. Петербург захватило всеобщее желание перемен. Разрыв между 

властью и обществом после «Крова-
вого воскресенья» стал непреодоли-
мым. Русско-японская война и со-
путствующие события по-разному 
воспринимались разными слоями 
общества. Ведущей на тот момент 
в стране было все-таки консерва-
тивная идеология, подразумеваю-
щая доверие власти, патриотизм. 
На первых этапах факт Русско-япон-
ской войны вызывал в некоторых 
кругах патриотические настроение. 
Позже реакция на неудачную войну 
и на все происходящее стала только 
отрицательной.

Среди творческой элиты в 
основном придерживались либе-
ральных или либерально-консерва-
тивных взглядов. Для многих писа-
телей, поэтов, художников это время кажется ужасным и травмирующим. 
Ими болезненно воспринимаются и решения существующей власти, и иде-
ология многочисленных, часто напоминающих в своем фанатизме и ради-
кальном подходе, секты, партий и объединений. Художественная интелли-
генция в большинстве своем придерживается идеи уважения личности, ее 
прав и свобод, ценности человеческой жизни, культуры и нравственности, 
гуманизма и свободы слова. Эти люди не могли воспринимать войну и дру-
гие агрессивные действия никак иначе, кроме как отрицательно. Конеч-
но, это мнение часто отражается в творчестве. Леонид Андреев относится 
к представителям такой идеологии и максимально выражает свое отноше-
ние к агрессии в «Красном смехе». Красный цвет в начале века часто отра-
жает агрессию, пролитую кровь, хаос и «плохую» революцию. Это проявля-
ется в творческой рефлексии по страшной окружающей действительности. 

На возможность высказываться значительно влияет манифест от 17 
октября 1905 года, обеспечивающий неприкосновенность личности, сво-
боду вероисповедания, свободу слова, свободу собраний и союзов, расши-
рение избирательного права. Манифест был воспринят обществом прямо. 
Целый месяц после 17 октября газеты и журналы выходили непрерывае-
мым потоком без оглядки на действующую цензуру. В это время зарожда-
ется русская политическая карикатура, издаются десятки сатирических 
журналов. Создателей журналов волнуют темы политики властей, наси-

Рис. 2. Обложка первого 

выпуска журнала «Жупел», 1905 г.
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лия на улицах города, фигуры Нико-
лая II, Витте, Трепова. 

2 декабря 1905 года вышел пер-
вый выпуск журнала «Жупел», осно-
ванный Зиновием Гржебиным. От-
личительной чертой по сравнению 
с другими сатиричными журнала-
ми того времени, было особенно «ху-
дожественное» иллюстрирование. 
Гржебин привлек к оформлению 
журнала талантливых художников, 
многие из которых были участни-
ками «Мира искусства». Среди них 
Мстислав Добужинский, известный 
своей петербургской графикой, и Бо-
рис Кустодиев, знакомый нам в пер-
вую очередь своей сюжетной «рус-
ской» живописью.

На обложке первого номера 
«Жупела» горела красным пятном 
иллюстрация Бориса Анисфельда. Красный, на первый взгляд напомина-
ющий пятна крови, фон на самом деле складывается из жутких нечело-
веческих фигур, между которыми виднеются виселицы с повешенными. 
Передний план занимает масса мертвых тел. Внизу надпись: «1905 год». 
Рисунок показывает последствия жестоких действий, применённых вла-
стями для подавления общественных волнений. Красный здесь слишком 
напоминает кровь даже за счет техники выполнения. Кровь, пролитая в 
процессе агрессии, направленной на жуткие красные фигуры — вопло-
щенная в одушевленные образы власть или вовсе непосредственные ее 
представители, как видит их художник. Символика красного на примере 
этой работы уходит от темы революции. В этом случае красным цветом ху-
дожник, кажется, хочет показать зрителю только ужас кровопролития в 
результате невыносимой жестокости власти. 

Мстислав Валерьевич Добужинский — это художник, специализи-
рующийся на книжной и станковой графики, мастер городского пейзажа, 
член небезызвестного творческого объединения «Мир искусства», в кото-
ром безусловно выделялся. Добужинский отличается персональным само-
бытным взглядом на Петербург. В городе, ни раз показанном творцами в 
лучших своих ракурсах, художника интересует как бы изнаночная сторо-
на: подворотни, закоулки и в целом непримечательные детали города, в 

Рис. 3. Мстислав Добужинский, 

«Октябрьская идиллия», 1905 г.

которых он ходит уникальную сдержанную красоту. Его городская графи-
ка отличается особой атмосферой и будто бы уютом. Добужинский обра-
щается к цвету, но часто это монохромные, гармонично подобранные «пе-
тербургские» цветовые решения. 

Не мог художник, настолько влюбленный в свой город, не отклик-
нуться на творящиеся в нем безумие и хаос. Формой, в которую это вы-
ливается, становится политическая карикатура. Графические работы 
Добужинского на тему кровавых событий 1905–1907 гг. печатаются на 
страницах сатирического журнала «Жупел». Эта графика отличается от 
спокойных меланхолических пейзажей, что были до этого. На них все еще 
присутствует образ города, но он окрашен новым смыслом, который ху-
дожник подчеркивает в том числе с помощью красных цветовых акцен-
тов. Красный цвет зачастую используется в политической карикатуре тех 
лет. Конечно, нужно упомянуть «Октябрьскую идиллию» Добужинского. 
Спокойную городскую идиллию одной из петербургских улочек нарушает 
только огромное кровавое пятно, разлившееся на стену и брусчатку. Крас-
ным экспрессивным ударом оно делает идиллию «октябрьской». На стене 
висит листовка с текстом манифеста 17 октября, заклеенный сверху при-
казом генерал-губернатора Д. Ф. Трепова: «Патронов не жалеть». Красный 
цвет здесь — не только цвет крови, но и символ кровопролития в принци-
пе. Оно контрастное по цвету и контрастное по своей сути, относительно 
окружающей будто бы пустынной умиротворенной обстановки. Добужин-
ский, безусловно, проявляется как символист в этой работе. 

Также он проявляется в другой графике «Умиротворение», также со-
зданной в 1905 году и напечатанной в журнале «Жупел». Она является еще 

Рис. 4. Мстислав Добужинский, 

«Умиротворение», 1905 г.

Рис. 5. Борис Кустодиев, «Вступление. 

Москва», 1906 г



34 35

проба пера 2022  факультет искусство реставрации магистратура

одним прекрасным 
примером символист-
ской политической ка-
рикатуры. В ней также 
Добужинский исполь-
зует выразительный 
акцент красного цве-
та — багровое море, в 
котором будто тонет 
белый кремль. И над 
этим «пейзажем» пови-
сает бело-красная «ра-
дуга». Эти карикатуры 
Мстислава Добужин-
ского и другие, напе-
чатанные в «Жупеле» 
отличаются трагичностью и драматизмом, полны горечи. Этим они демон-
стрируют отношение самих художников к тому, что они символично изо-
бражают. Они грустно усмехаются, глядя на в мучениях рождающийся но-
вый мир. 

В 1906 году в журнале «Сигналы» появляется такое стихотворение 
неизвестного автора, еще раз демонстрирующее прочную ассоциативную 
связь красного цвета с кровью в это время. 

Нам сдаваться нет охоты,
Нам угрозы не страшны:
«Пули», «Бомбы», «Пулемёты» —
Всё готово для войны!
По «Сигналу» «Пулемёта»
«Жупел» «Пламенем» объят.
И в изменников без счёта
«Стрелы» с «Пулями» летят.
Даже «Зритель» безучастный
Им устроил «Бурелом»,
Словно кровью, красной краской
Обагряя всё кругом.
Русская революция 1905 года, потрясшая русское обществе, нашла яр-

кий отклик в душе и творчестве Бориса Кустодиева. Он делал иллюстрации 
к таким сатирическим журналам как «Жупел» и «Адская Почта». Во втором 
выпуске «Жупела», в основном посвященного теме декабрьского восстания 
в Москве, самой говорящей стала известная иллюстрация Кустодиева «Всту-

Рис. 6. Борис Кустодиев, «Большевик, 1920 г.

пление. Москва» 1906 года. Огромный скелет — очевидный образ смерти» 
шагает по проспекту, а под ногами его толпа людей, он то ли ее топчет, то 
ли сам ее часть. За его спиной развивается красное полотно, накрывающее 
небо над городом. Позади такой же красный дым, и ноги скелета в крови, 
и руки также окровавлены. Интерес символической трактовки, и символи-
ки красного, в частности, в случай с данной иллюстрацией состоит в том, 
что остается неясным, на чьей стороне художник себя чувствует, изображая 
эту картину. Красный цвет здесь является снова символом крови и жестоко-
сти со стороны властей по отношению к восставшим, и смерть в образе ске-
лета тогда лишь сопровождает все происходящее действо? Или красное по-
лотно, накрывающее небо — это на самом деле знамя? И смерть тогда тоже 
идет под этим знаменем. И тогда восставшие несут за собой смерть и кровь, 
а красное их знамя — этой смерти и кровопролития символ. 

Есть мнение, что революцию 1917 года Кустодиев встретил с большим 
энтузиазмом и что художник всегда ждал перемен в стране. В последующие 
годы он работал с особенным вдохновением, сосредоточившись на актуаль-
ных темах и создавая многочисленные плакаты и картины на революцион-
ную тематику, самой известной из которых является ярко выражающая чув-
ство стихийно наступающего большевизма картина «Большевик» 1920 года. 
Она также композиционно слишком напоминает описанную ранее иллю-
страцию 1906 года в журнале «Жупел», нарисованную также Кустодиевым. И 
впечатление от этой картины неоднозначное такое же. Потому что помимо 
мнения о поддержке Кустодиевым перемен, связанных с 1917 годом, нельзя 
забывать о том, что всю жизнь художник писал свою «лубочную Русь», слож-
но связывающуюся с темой революции. Эти картины с изображением ми-
лой дореволюционной России Кустодиев продолжал создавать и в револю-
ционные времена, может быть ностальгируя по некому «потерянному раю», 
а может быть, бросая вызов новым временам, не желая с ними мириться. 

Последние годы из-за болезни, художник потерял возможность выхо-
дить на улицу. Он передвигался лишь по своей мастерской — от мольберта 
до постели, и восприятие им разгорающейся вокруг жизни ограничилось 
видом из окна. В это время художник и пишет «Большевика». Параллельно 
с любимыми мотивами прошлого. В центре композиции — уверенно ша-
гающий по городу Большевик с красным знаменем, окутывающим все во-
круг. И его сложно воспринимать как абсолютно отрицательного или по-
ложительного героя, но нельзя не почувствовать дух решимости и силы, 
пронизывающий картину. В одном из своих писем Кустодиев пишет: «Все 
сдвинулось, передвинулось, а многое так и вверх дном перевернулось. Бы-
ло жутко и радостно все время. Глаза видели (я, конечно, мало видел, толь-
ко то, что у меня на площади перед окнами) как в театре или, лучше, в 
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старинной «феерии», все провалилось куда-то старое, вчерашнее, на что бо-
ялись смотреть, оказалось не только не страшным, а просто испарилось 
«яко дым» … Здесь все еще кипит, все улицы полны народом, хотя поря-
док образцовый. Никогда так не сетовал на свою болезнь, которая не по-
зволяет мне выйти на улицу, — ведь «такой» улицы надо столетиями до-
жидаться!». Кустодиев выступает в роли наблюдателе и физически, и как 
художник. Кажется, что в своем «Большевике» он никак не стремится по-
казать свое отношение к революции. В этой аллегории он показывает то, 
что видит. Можно осмелиться назвать картину документальной в какой-то 
степени. И возвращаясь к вопросу символики красного цвета, такого же 
важного в «Большевике», как и фигура идущего, можно сделать вывод, что 
красное знамя здесь сложно истолковать в нескольких значениях. Значе-
ние у него одно определенное, а вот отношение художника к тем, кто под 
этим красным знаменем идет — вопрос, над которым можно размышлять, 
особенно возвращаясь мыслями к графике 1906 года с идущей под крова-
вым полотном смертью. Но то, что красный цвет у Кустодиева выступает 
как символ стремительных изменений — очевидно. 

В завершении хочется привести еще один литературный пример, 
раскрывающий тему символики красного цвета. Это рассказ Всеволода 
Гаршина «Красный цветок». В «Красном смехе» Андреева в описании мо-
мента безумного вдохновения, накрывшего главного героя и не отпускаю-
щего до тех пор, пока тот не умирает, чувствуется связь с помешательством 
героя «Красного цветка». Конечно, «Красный цветок» был написан Гарши-
ным значительно раньше, но нельзя не обратить внимание на богатство 
символических образов, связанных с красным цветком и красным цветом 
в данном произведении. Красный цветок-мак — воплощение истинного 
зла, а избавление от него — великое спасение:

«В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что 
из мака делается опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая 
чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический 
призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя 
всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю 
желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противо-
положность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид».

«Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные вы-
йдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбро-
сит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте».

Подводя итоги, следует еще раз сказать, что красный цвет — это ин-
струмент, которым пользуются в изобразительном искусстве и литерату-
ре, нагружая его в разных случаях огромным множеством значений. Гово-

ря о психологии восприятия, влияет, конечно, и то, как именно зритель 
воспринимает этот цвет. Но как было проиллюстрировано во многих изо-
бразительных и словесных примерах, очень сильно на восприятие красно-
го цвета влияет контекст и время, и особенно это видно в революционные 
времена, когда он ассоциируется с разными тенденциями, показывает раз-
ные настроения художников, иногда противоположные, но все равно в це-
лом становится единым символом эпохи. 

Историческая эволюция дизайна 
станков 

автор: Т.Ф. Загорская, магистратура

кафедра: «История и теория декоративно-прикладного искусства и 

дизайна»

руководитель: д. иск., профессор М.Т. Майстровская

…Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали 

станка, обтер стамеску, 

кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, 

и, подойдя к столу, подозвал дочь...

из романа Л.Н. Толстого "Война и мир", 

повествование о князе Николае Болконском

Люди стремились украшать орудия своего труда с древности, и с изобрете-
нием механических станков эта практика продолжилась. Средневековые 
ремесленные инструменты отличаются разнообразием внешней отделки, 
её сложностью и высоким качеством исполнения. Мастера стремились де-
лать орудия своего труда эстетически привлекательными, ведь они, как 
правило, являлись частью их домашнего интерьера, располагаясь среди 
предметов быта. Со временем менялись как методы оформления, так и 
представления о том, как орудия труда должны выглядеть. 

В ХVII веке в России, как и в других европейских странах, среди пред-
ставителей знати вошло в моду изготовление красивых безделушек на то-
карных станках. Сами эти станки, являвшиеся частью убранства дворцовых 
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покоев, также пышно украшали, подобно дворцовой мебели в господство-
вавшем тогда стиле барокко: деревянная резьба, бронзовое литьё. Приме-
ром таких изящно украшенных орудий труда может служить оборудование 
личной токарни Петра I, хранящееся сегодня в Государственном Эрмитаже. 

Время петровских преобразований в России связано с деятельности 
выдающегося русского машиностроителя и художника Андрея Константи-
новича Нартова (Рис. 1). Работая в области машиностроения, он стал созда-
телем начальных форм многих специальных станков. С 1705 года он рабо-
тал в токарной мастерской в Москве на Сухаревой башне, где помещалась 
Навигацкая школа. Петр Первый, посещавший эту мастерскую, заметил 
Нартова, и в 1712 году перевел его в Петербург в придворные мастерские, 
где трудились первоклассные русские и иностранные ремесленники. Вско-
ре Нартов стал личным токарем Петра I. По инициативе царя он отправил-
ся изучать машиностроение в Германию, Англию и Францию.

Стоит сказать, что, хотя токарное ремесло в России этого времени 
было довольно распространено, применявшиеся для этого станки имели 
очень простую конструкцию — как и предметы, которые можно было с их 
помощью изготавливать. 

В конце ХVII и первой четверти ХVIII века, когда в Западной Евро-
пе господствовал стиль барокко, влиявший и на моду в России, возникла 
потребность в художественных токарных изделиях усложненных форм, 
т.к. на обычных токарных станках нельзя было создавать сложные фор-
мы, с замысловатым художественным орнаментом, свойственным эсте-
тике барокко.

Опираясь на известные западные технологии и технические навы-
ки русского народного искусства, Нартов занялся работой по усовершен-
ствованию геометрии, механики и дизайна станков для художественного 
точения. Создавая неизвестные ранее токарные устройства, которые пред-
назначались в основном для использования во дворцах и должны были 
гармонировать с их пышной обстановкой. Он при этом оставался худож-
ником: его машины отличались продуманностью и компактностью ком-
поновки, изяществом линий и лаконизмом орнамента. Так, изображен-
ный на рисунке 2 большой токарно-копировальный станок, созданный в 
1718–1729 гг,, Нартов лишь сдержанно украсил орнаментом вдоль продоль-
ных стенок дубовой станины. Чувствительные к вибрациям токарные ма-
шины не устанавливались на фундаменте. Поэтому их станины были осо-
бенно мощными. Станина изготовлена из дубовых брусьев, досок и стали. 
Тяжесть станины распределялась на большую площадь, и она не портила 
нарядных дворцовых полов. В то же время это придавало необходимую 
устойчивость. Станина получалась огромной и похожей на сундук. Сле-

довало решить сложную задачу об-
легчения станины. Нартов достиг 
этого, сделав торцевые стенки ста-
нины далеко выходящими за преде-
лы продольных стенок.

Этим выступам он придал «те-
кущие» формы. Впечатление текуче-
сти усилено двумя «ручьями», выре-
занными по всей длине выступов. 
Это достигнуто устройством неко-
торого подобия фронтона, украшен-
ного резьбой. Металлический остов 
верхней станины выполнен в виде 
двух стоек-козелков, изящно вытя-
нутых вверх и скрепленных меж-
ду собой брусом. Стойки вытянуты 
вверх. Благодаря этому они удач-
но организуют левую часть объе-
ма машины, лежащую над деревян-
ным столом. Для выполнения той 
же роли в правой части станка соо-
ружена небольшая колоннада, под-
держивающая маленький обелиск. 
И то и другое имеет приятные гла-
зу пропорции. Верхняя поперечи-
на-брус, скрепляющая между со-
бой стойки-козелки, продолжена и 
связывает последние с колоннадой. 
Благодаря этому конструкция при-
обретает необходимую жесткость и 
эстетическое единство.

Вид всей конструкции станка 
хорошо рассчитан: она жесткая, но 
не чрезмерно массивная, и машина 
воспринимается как уравновешен-
ная. Деревянные и металлические 
части машины хорошо сочетаются 
и не конфликтуют друг с другом.

На рис. 3 представлены основ-
ные узлы механизма гильоширно-

Рис. 1. Андрей Константинович Нартов 

(1693—1756 гг.)

Рис. 2. Большой токарно-копировальный 

станок А. К, Нартова сооруженный 

в 1718—1729 гг. Государственный 

Эрмитаж
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го станка, созданного Нартовым в 
1722 г. Не останавливаясь на рассмо-
трении его действия, обратим вни-
мание на красоту этой стройной, 
устремленной вверх конструкции. 
Она отличается замечательным рав-
новесием всех частей. Стойки-козел-
ки изящно вытянуты вверх и в то же 
время обеспечивают наилучшее рас-
положение системы передачи ме-
ханической энергии при большой 
компактности. Винты, служившие 
для перемещения подшипников 
верхнего приводного вала, имеют го-
ловки оформленные в стиле барок-
ко, служившие рукоятками. Они со-
ставляют важную часть завершения 
конструкции, которую венчает лег-
кое, ажурное украшение.

Деятельность Нартова не огра-
ничивалась только работой в обла-
сти машиностроения. Он успешно 
трудился над усовершенствовани-
ем и механизацией монетного про-
изводства, а с 1736 года и до конца 
жизни руководил художественными 
и техническими мастерскими и ме-
мориальным музеем Петра Первого 
при петербургской Академии наук.

Во второй половине ХVIII ве-
ка машиностроение только начи-
нало своё стремительное развитие 
— в это время ещё не существова-
ло понятий о том, как должны вы-
глядеть новые орудия труда, каким 
принципам должна подчиняться 
их внешняя конструкция, а основ-
ным материалом для изготовле-
ния станков была древесина. Такие 
объекты были громоздкими и да-

Рис 3. Гильоширный токарно-

овальерный станок А. К. Нартова. 

1722 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-

Петербург

лёкими от эстетики — впрочем о красоте их конструкции в то время ма-
ло задумывались. 

Эстетика станков в ХIХ веке 
В первой половине ХIХ века, когда машиностроение выделилось в от-

дельную отрасль промышленности, появились фирмы, изготавливающие 
механизмы на заказ и конкурирующие между собой. Знания и опыт механи-
ков-конструкторов складывались в отдельную науку, а главным материалом 
для изготовления станков стал металл. Все детали теперь изготавливались в 
соответствии с точными расчётами — это отразилось и на внешнем виде из-
делий. Однако, стремление сделать орудия труда более привлекательными 
в это время зачастую сводилось лишь к их внешнему формальному украша-
тельству. В Европе и России ХIХ века внешний вид орудий стремились усо-
вершенствовать за счет придания им архитектурных форм, богатой отдел-
ки. На фабриках и заводах начали появляться машины, украшенные в стиле 
классицизма, господствовавшего в это время. Пример — завод Генри Модс-
ли, ножки металлорежущего станка на котором были оформлены в виде ко-
лонн с капителями. Другой наглядный пример — паровая машина, оформ-
ленная как павильон в духе античной архитектуры (рис 4). 

Во второй четверти ХIХ века в Германии в моду входит готический 
стиль (распространившийся впоследствии в других европейских странах и 
в России) — он также оказал влияние на архитектуру машин (Рис 5: узел ти-
пографского пресса 1838 года). 

Рис. 4. Паровая машина, украшенная в духе античной архитектуры.
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Впрочем, машины, целиком 
выполненные в каком-либо стиле, 
встречались редко. Чаще это были 
отдельные детали, облик которых 
нёс на себе отпечаток того или ино-
го архитектурного направления. В 
отделке машин применяли литые 
орнаменты в виде полос, буртиков, 
а иногда и более сложные орнамен-
ты — например, в античном стиле. 
Для украшения инструментов труда 
использовали сплавы меди различ-
ных оттенков в виде полос и накла-
док — полировка придавала их по-
верхности яркий блеск. 

В качестве украшения исполь-
зовали также цвет — как правило, 
оттенки красного. Ярко окрашен-
ные ровные поверхности изделия 
могли расписывать узорами и раз-
личными мотивами. К середине ХIХ 
века по мере отхода от классическо-
го стиля, такая отделка становится 
всё более яркой и безвкусной. 

Во второй половине ХIХ ве-
ка значительно возросли масштабы 
промышленного производства. Уве-
личение числа машин и оборудова-
ния обнажило пробелы конструи-
рования. Производственные помещения, в которых находилось большое 
количество станков, были пыльными, грязными и шумными. Над головой 
рабочих с большими скоростями вращались шкивы контрприводов, про-
странство от пола до потолка заполнил «лес ремней». Участились случаи 
производственных травм: машины второй половины ХIХ века, уже рабо-
тавшие на больших скоростях, отличались тем, что их открытые шкивы и 
зубчатые передачи были крайне опасны, а никаких защитных устройств 
такие механизмы не имели (рис. 6).

Производство станков и других машин перешло от единичного к се-
рийному, они уже не воспринимались как нечто эксклюзивное, что свело 
на нет практику архитектурного украшательства машин. Эта традиция ис-

Рис. 6. Круглопильный станок с верхним 

подрезным диском

Рис. 5. Узел типографского пресса. 

1838 год

чезла уже 60-м годам ХIХ века, затем отказались и от орнаментов, штаби-
ков, филенок, медных поясков и накладок. 

В машиностроении устанавливается стиль, заданный американским 
станкостроителем Уильямом Селлерсом: знаменитый серый «станочный» 
цвет для окраски стационарных машин всех видов. Главным его достоин-
ством Селлерс считал способность маскировать грязь. Исключением из этого 
правила служила лишь сельскохозяйственная техника, которую всё ещё ярко 
раскрашивали, преимущественно в красный цвет. Другим исключением бы-
ли машины, использовавшиеся в домашнем обиходе или предназначавшие-
ся для ремесленников-надомников, например, швейные машины. Часто их 
пестро раскрашивали, украшали имитациями перламутровой инкрустации, 
а спицы колес делались претенциозно изогнутыми — эта тенденция в до-
машнем пользовании станков сохранялась примерно до 20-х годов ХХ века.

ХХ век. Зарождение технической эстетики 
Значительному изменению внешнего вида заводских машин способ-

ствовало изобретение и введение в промышленное производство индиви-
дуального привода. Технология была основана на применении электриче-
ской энергии — теперь машины приводились в движение с её помощью. 
Это позволило уже в первом десятилетии ХХ века сделать их гораздо бо-
лее компактными, что также отвечало задачам экономии площади произ-
водственных помещений. Распространение литых, а затем штампованных 
конструкций корпусов станков и их частей положило начало внедрению 
плавных контуров оборудования, так как детали с плавными контурами 
позволяют более рационально использовать материал, являются более тех-
нологичными и безопасными. Распространение пластических масс, равно 
как и расширение ассортимента защитных покрытий, немало содейство-
вало улучшению внешнего вида станков.

Все эти обстоятельства содействовали стихийному прогрессу эстети-
ческих качеств конструкций производственных станков. С возникновени-
ем и распространением дизайна этот стихийный процесс начал организо-
вываться: открылась новая страница в истории эстетики орудий труда.

Начало ХХ века является временем зарождения технической эсте-
тики. Одним из первых исследователей в этой области стал Франц Рело 
(1829-1905). Этот немецкий ученый, теоретик машиностроения, посвятил 
данной теме свой небольшой по объему труд «О стиле в машиностроении» 
[1]. Брошюра содержала положения, вынесенные в заключительную главу 
его капитального труда «Учение о конструировании в машиностроении». К 
вопросам технического дизайна Ф. Рело обращался в других своих трудах, 
не выделяя их специально.
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В начале ХХ столетия теоретические проблемы технической эстети-
ки привлекли внимание выдающихся русских ученых-инженеров. В 1905 
году к проблемам технической эстетики обратился профессор Москов-
ского сельскохозяйственного института (ныне Сельскохозяйственная ака-
демия им. К. А. Тимирязева) Петр Сергеевич Страхов. «В области маши-
ностроения, — писал он, — тоже замечаются робкие лучи эстетических 
веяний, начиная с неудачной, но зато безусловно первой по времени по-
пытки покойного Рело внести и сюда известную стилизацию. Этот сам по 
себе очень интересный вопрос может быть, конечно, здесь лишь затро-
нут, причем, однако, как будто уже ясно намечается тот путь, по которому 
должно пойти развитие истинно «машинного» стиля. Путь этот динамиче-
ский, исходящий из приспособления внешности машины к ее движению, 
а не статический, как, по-видимому, предполагал Рело, пытавшийся при-
способить машиностроительные формы исключительно лишь к условиям 
прочности и переносивший, таким образом, в область машиностроения 
архитектурные, т. е. по существу статические, формы. В этом-то и заклю-
чалась его коренная ошибка, приведшая к искусственным мотивам, совер-
шенно не привившимся на практике» [2].

Таким образом, П.Страхов указал на основной недостаток теории 
Ф.Рело: машина рассматривалась им как неподвижное сооружение. В дей-
ствительности машины состоят из неподвижных и движущихся частей, и 
эстетическое воздействие создастся теми и другими совместно. «Сюда же 
присоединяется еще и требование известной правдивой ясности движений, 
осуществляемых машиной и ее частями. Всякий замечал, вероятно, то тя-
гостное впечатление, которое производит на зрителя работа чересчур слож-
ной и трудно понятной машины, и наоборот: отчетливо и ясно движущийся 
механизм как бы одушевляется какой-то особой красотой работы» [3].

Это замечание П.Страхова перекликается с приведенным выше его со-
ображением относительно эстетического восприятия машины не в непод-
вижном состоянии, а в рабочем, когда ее механизм находится в движении. 
По П.Страхову, красивыми, т. е. целесообразными, должны быть не только 
детали машины и вся она в целом, но и самые ее движения.

Соображения П.Страхова об эстетическом воздействии работаю-
щей машины основаны на теории, что движущиеся части оказывают да-
же большее влияние на эстетическое восприятие, чем части неподвижные 
— они невольно привлекают внимание зрителя. Особенно сильное эстети-
ческое воздействие оказывает работающая машина на рабочего. Страхов 
предложил также основной принцип внешней окраски машин, которая 
должна согласоваться как с назначением механизма, так и с особенностя-
ми той среды, в которой машине предстоит работать. Примером могут 

служить сельскохозяйственные машины, своим ярким колоритом иногда 
прекрасно дополняющие спокойный фон деревенского пейзажа.

В начале ХХ века на основе анализа истории машиностроения и тог-
дашнего его состояния П.Страхов высказал важнейшие положения в обла-
сти эстетического восприятия техники, в частности машин. Эти положе-
ния можно сформулировать следующим образом:

1. Производственным предприятиям вообще и их машинному обору-
дованию в частности присуща специфическая красота.

2. В машиностроении красивым является целесообразное: это отно-
сится как к форме, так и к цвету.

3. Машина воспринимается эстетически в работе. Красивой являет-
ся машина, движущаяся наиболее просто и целесообразно.

4. Оборудование промышленных предприятий и машины сель-
скохозяйственного производства не должны быть инородными телами в 
окружающей среде, они должны ей соответствовать.

Некоторое время спустя в России появились еще две работы, посвя-
щенные проблеме эстетического в технике. 15 сентября 1910 года профессор 
прикладной механики и теории построения машин Яков Васильевич Столя-
ров выступил на торжественном акте по случаю 25-летия Харьковского тех-
нологического института с речью, названной им «Несколько слов о красоте в 
технике», в которой отметил, что эстетика в области техники и, в частности, 
в машиностроении все больше приобретает право на существование, тогда 
как до недавнего времени с эстетическими требованиями считалась только 
архитектура. Я.Столяров указал как на отжившую свой век практику «укра-
шения» машин. Введение украшений, отмечал он, было связано с взглядом, 
существовавшим в ранние периоды машиностроения, о том, «что все соб-
ственно техническое не имеет ничего общего с художественным, а потому 
конструкцию машины, так сказать, организм се, старались скрыть от глаз, 
замаскировать совершенно ненужными орнаментами» [4].

Столяров считал, что к совершенной машине могут быть предъявле-
ны следующие требования: точное выполнение технологического задания; 
прочность и устойчивость как машины в целом, так и ее частей; легкость 
и быстрота обслуживания — машина должна работать по возможности ав-
томатически. Таким образом, в определении красоты технического объек-
та позиция ЯСтолярова была аналогична позиции П.Страхова.

В том же 1910 году вышла книга инженера и философа Петра Кле-
ментьевича Энгельмейера «Теория творчества», в которой он уделяет вни-
мание эстетическим проблемам техники. Автор пишет: «Техническим 
созданиям присуща особая красота. Два автомобиля могут иметь одина-
ковые технические качества, но могут разниться по красоте. Красота тех-
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нических созданий отнюдь не заключается в каких-либо украшениях, за-
витках, красках, никелировках: это все мелочи, частности. Красота, как и 
всюду, состоит в идейности и общей гармоничности форм, составляющих 
одно целое и выражающих своею совокупностью идею целого» [5]. 

П.Энгельмейер шел дальше положений, выдвинутых П.Страховым и 
Я.Столяровым, которые ставили знак равенства между красотой техническо-
го объекта и его целесообразностью. Эстетику в технике П.Энгельмейер счи-
тал частью общего учения о красоте. П.Энгельмейер необходимым условием 
красоты технического объекта называл его «идейность», то есть соответствие 
между заложенной в нем технической идеей (назначением) и внешним ви-
дом. При этом отмечая, что красота объекта в целом складывается из красо-
ты его отдельных узлов и деталей. Он не отрицал необходимости тщательной 
внешней отделки, но полагал, что «все это мелочи, частности», и справедливо 
выдвигал на первый план значение единства формы и содержания.

В рамках данной темы следует упомянуть еще об одном труде, в ко-
тором рассмотрены проблемы эстетики машин — «Основные принципы 
проектирования и конструирования машин» 1929 года [6]. Автор книги — 
выдающийся теоретик машиностроения, профессор Московского высше-
го технического училища Анатолий Иванович Сидоров, который был хо-
рошо знаком с трудами Франца Рело и называл его «поэтом в технике». 
Сидоров А.И. отрицал всякое украшательство в машиностроении: «Ни о ка-
кой «красоте форм» с обычной, условной, эстетической точки зрения кон-
структор не думает, да и не должен думать; подражать обычным сложным 
«красивым» формам, взятым из природы или из области искусств, ему не 
приходится. Поэтому в обычных условиях машиностроения красота форм, 
если ее понимать с художественной точки зрения, не существует и в число 
обязательных конструктивных соображений не входит. С технической же 
точки зрения иногда говорят о красоте форм деталей и даже целой маши-
ны, но под этой красотой подразумевается в таком случае рациональность 
проектирования машины и соответствие всех ее размеров и форм всем 
важнейшим требованиям конструирования, и такая машина представля-
ется привычному глазу опытного инженера «красивой» [7].

К украшательству в машиностроении в 20-х годах ХХ века, когда об 
этом писал А.Сидоров, были склонны «многие не первоклассные заводы, 
нуждающиеся в рекламе», выпускавшие продукцию для покупателей без 
технической подготовки (мелкие двигатели и сельскохозяйственные ма-
шины, бытовая техника). Такое украшательство имело оттенок недобро-
совестности, и профессор А.Сидоров в рассматриваемом труде осуждал эту 
практику. В заключительном параграфе своего труда автор сравнивает ра-
боту конструктора с художественным творчеством: «Таким образом, кон-

струирование есть искусство, опирающееся на научные основы. Деятель-
ность конструктора имеет сходство с деятельностью художника; и там и 
здесь есть творчество. Но творчество художника свободно; мрамор в скуль-
птуре, полотно в живописи, бумага в литературе вынесут всякие образы, 
созданные воображением художника, даже если они противоречат дей-
ствительности и законам природы. В технике же деятельность создате-
ля-конструктора не свободна: его творение не должно противоречить за-
конам природы, оно должно действовать или существовать в согласии с 
ними и давать те результаты, которые имел в виду конструктор, проекти-
руя машину или сооружение, все равно, постиг ли он эти законы приро-
ды путем научным или узнал их из практики» [8]. По мнению А.Сидоро-
ва, техническое конструирование является искусством, опирающемся на 
научные основы. При этом автор подчеркивает: первое, о чём должен ду-
мать конструктор, создавая машину, — то, что управлять ею будет человек. 
Конструктору необходимо тщательно изучить форму и материал машины 
и отдельных се узлов, траектории движения всех ее подвижных частей и 
затем проанализировать весь ход работы машины, сравнивая его с теми 
операциями, которые выполняет рабочий. Только тогда будут выявлены 
все опасные точки и моменты работы машины и возможно будет принять 
действенные меры по их предотвращению.

Таким образом, исследованиями в области технической эстетики в 
России занимались инженеры П.С.Страхов, Я.В.Столяров, П.К.Энгельмей-
ер. Основные теоретические положения и выводы сформулировал в 1929 
году профессор А.И.Сидоров, ставший одним из основоположников отече-
ственной школы конструирования машин. К концу 20-х годов ХХ века в 
России были выявлены важные положения эстетики машиностроения, 
получившие дальнейшее развитие в наши дни.
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По мере развития технологий и формирования интереса к инновациям и 
будущему, у человека неизбежно растет интерес к историческому прошло-
му. Усиливается тенденция к осознанному воспроизведению черт той или 
иной культуры и эпохи в музейной экспозиции. Современному музейному 
посетителю важно не просто получить эстетическое удовольствие; он стре-
мится погрузиться в определенную атмосферу, совершить путешествие в 
незнакомый прежде ему мир прошлого.

В качестве примеров рассмотрены такие памятники, как Палаты Бо-
яр Романовых, Музей-заповедник «Коломенское», Дворец Меншикова. Их 
выбор определен их исторической значимостью и уникальностью. 

• Палаты Бояр Романовых — единственный в России музей, пред-
ставляющий зрителю особенности жизни и быта допетровской эпохи. Му-
зеефикация памятника началась в середине XIX века, а значит, представля-
ется возможным исследовать не только особенности текущей экспозиции, 
но и проследить историю и особенности ее формирования. 

• Музей-заповедник «Коломенское» — один из известнейших в Рос-
сии музеев под открытым небом. Комплекс включает в себя как ориги-
нальные постройки XVIII-XIX веков, так и современные реконструкции 
(Дворец Царя Алексея Михайловича). Исследование отдельных частей это-
го комплекса (Домика Петра I, Сытного двора, Приказных палат и Двор-
ца Царя Алексея Михайловича) позволит составить их научное описание и 
сделать сравнение подходов и методов реконструкции. 

• Дворец Меншикова — первое каменное здание Санкт-Петербурга. 
В этом памятнике культуры сочетаются элементы традиционного русского 
зодчества и элементы западной архитектуры. 

С течением времени и с развитием технологий, накоплением науч-
ного материала и появлением новых объектов культуры, знания в этой 
сфере расширились, появились новые подходы и концепции создания му-
зейной реконструкции.

Памятники требуют бóльшего ухода, консервации и реставрации, 
что также учитывается при организации предметно-пространственной 
среды в рамках музейной экспозиции. Сегодня музейные экспозиции соз-
даются с учётом потребностей общества и с опорой на научные знания в 
области психологии и педагогики, так как во внимание берутся проблемы 
восприятия и усвоения информации.

История музейной реконструкции
«Реконструкция (от лат. re — приставка, означающая повторное дей-

ствие, и constructio — построение), научно обоснованное восстановление 
утраченного/руинированного культурного или природного объекта либо 
его частей. Реконстуркция может быть осуществлена в виде чертежа, маке-
та, модели и других разновидностей воспроизведения музейного предмета; 
в отдельных случаях создается реконструкция первоначального облика в на-
туре. Нередко реставрация сочетается с частичной реконструкцией» [1].

Историческая реконструкция как форма научной деятельности поя-
вилась в России и в частности в экспозиции ГИМ благодаря деятельности 
В.А. Городцова. Опора на факты, обмеры, учет всех измерений и масштаба 
легли в основу графических, а в последствии — макетных реконструкций. 
Их можно наблюдать в экспозиционном пространстве ГИМ и Покровско-
го собора и сегодня.

Один из таких проектов- реконструкция предметно-пространствен-
ной среды Палат Бояр Романовых под руководством Рихтера. Работы ве-
лись с 1856 по приказу императора Александра II, принявшего решение со-
здать из палат Бояр Романовых музей. Здание не сохранило первозданный 
вид: Палаты дополнили парадным крыльцом, галереей-гульбищем и над-
строили деревянным этажом, характерным для жилых зданий XVI–XVII вв.

В 1859 г. император Александр II в торжественной обстановке открыл 
музей «Дом бояр Романовых». В музее не только воссоздали богатые интерье-
ры боярского дома, но и перенесли сюда семейные реликвии Романовых.

Современные подходы к музейной реконструкции базируются на 
определении музея как места формировании исторической памяти в ди-
намически меняющихся условиях. В зависимости от вида историко-куль-
турного наследия, создаются различные по типологии реконструкции, в 
процессе музеефикации учитывается как средовой, так и комплексный, 
«синтетический» подход. 

Исторический интерьер и методы его реконструкции
Интерьер — крайне важная часть архитектурного ансамбля, по-

скольку интерьер несет функциональную нагрузку и определяет эсте-
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тическое восприятие архитектурного ансамбля. Интерьер как часть ар-
хитектурной композиции дает зрителю представление о том, как жили, 
устраивали свой быт представители той или иной эпохи. 

Создание интерьера подразумевает сочетание предметов со средой 
и их гармонизацию между собой, важно создать целостную композицию, 
единый образ. «Интерьер опосредованным образом выражает самочув-
ствие определенного «я» в его соотношении с другими членами общества, 
у него всегда есть хозяин, который несет ответственность за его облик» [2].

Исторический интерьер — понятие, подразумевающее не просто 
гармонизацию предметов и определение их роли и места в архитектурной 
среде, но и воссоздание атмосферы и настроения определенной эпохи, пе-
редача ее образной характеристики. Цель исторического интерьера — по-
гружение зрителя в атмосферу времени и среды, в которой жили люди то-
го времени, где складывались их взгляды и мировоззрение. Крайне важно 
передать настроение и характер, что возможно при использовании знако-
вых деталей и вещей, характерных для определенного периода. 

Главная цель исторического интерьера — дать зрителю наиболее пол-
ное представление о различных исторических эпохах, вовлечь его в образо-
вательный процесс. Реконструкция исторического интерьера, апеллирует к 
научным знаниям и художественному проектированию. Такая реконструк-
ция может включать в себя ансамблевые комплексы, состоящие из различ-
ных предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, скульпту-
ры. Возможно использование и других дополнительных материалов, в том 
числе и технических средств — 3d-макетов, видеоряда, голограмм. 

Важно учитывать, что организация внутреннего пространства зда-
ния в каждую эпоху подчинялась определенным канонам. Существовали 
типы и принципы построения, не учитывать которые при воссоздании 
интерьера нельзя. Наряду с типами проектирования всегда существовали 
различные тонкости оформления, такие как иерархия тканей, сочетание 
орнаментальных мотивов, сочетание предметов живописи и декоратив-
но-прикладного искусства с общим колоритом. 

Исследователям удалось выделить два основных подхода, а имен-
но — средовой и синтетический. Первый предполагает четкое следова-
ние принципу включения предметов, объединенных общей средой быто-
вания, эпохой и стилем. Второй предполагает возможность включения в 
экспозицию предметов, которые связаны общей темой, но не обязатель-
но объединенных общей средой бытования. Так, в экспозиционном про-
странстве можно объединить подлинные памятники XVIII века с совре-
менными реконструкциями, которые нередко воссоздаются с нуля по 
чертежам по причине утраты того или иного ценного объекта. 

Музейная реконструкция в контексте музеев различных типов
После 1917 г. значительное число дворцов, особняков, храмов, мо-

настырей, национализированных и переставших исполнять первоначаль-
ные функции, было переведено в «музейное состояние». 

Переход этот в большинстве случаев осуществлялся путем фиксации 
состояния интерьера на момент музеефикации. Кроме того, причиной ре-
конструкции интерьеров и фасадов могли становиться разрушения, свя-
занные с военными событиями. В этом случае реконструкция также чаще 
всего велась с опорой на первоначальный облик памятника.

В послевоенный период ученые активно начали заниматься музей-
ной реконструкций исторических дворцов. Чаще всего, стремились вос-
создать интерьер в первоначальном облике, без учета движения памятни-
ка во времени. Изменения интерьера и фасада, произошедшие с момента 
возведения дворца, в таком случае продемонстрированы не были, соответ-
ственно, зритель не мог увидеть фрагменты памятника, относящиеся к 
разному времени; вся реконструкция велась с опорой на первоначальный 
художественный образ.

Прежде чем начинались работы по восстановлению разрушенного 
дворца, проводились подготовительные этапы: собирались и консерви-
ровались сохранившиеся элементы подлинной отделки памятника, фик-
сировалось состояние его архитектурно-декоративных деталей, организо-
вывался архив изобразительного (чертежи, графические листы, акварели, 
фотографии) и описательного материала. Полученные данные позволяли 
составить проект восстановления внешнего и внутреннего облика памят-
ника архитектуры.

Именно в таком ключе проводилось послевоенного восстановление 
дворцов.

Одним из первых был восстановлен Павловский дворец, который се-
рьёзно пострадал во время военных действий. Основой для восстановле-
ния залов был взят период правления императрицы Марии Федоровны. 

Были восстановлены и музеефицирована и другие объекты. Рекон-
струкция велась на основе сохранившиеся архивов, довоенных фотогра-
фий и чертежей. При восстановлении Павловского дворца были воссозда-
ны утраченные фрагменты убранства не только с опорой на чертежи но и 
по аналогиям. Этот научный опыт позволил реконструировать убранства 
Екатерининского, Большого Петергофского, Елагиноостровского дворцов, 
Юсуповского дворца на Мойке, а также многих других. 

Значительным стал опыт восстановления интерьеров Большого Пе-
тергофского дворца, работы в котором начались в 1951 г. под руковод-
ством архитектора В.М. Савкова. Изначально было принято решение про-
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водить реконструкцию дворцового убранства в том виде, в котором оно 
сохранилось до 1941 г.

В начале 1920-х началась музеефикация некоторых монастырей и 
храмов. На примере одного из них, Покровского собора, можно понять, 
что храм воспринимался как важный культурный и исторический объект 
задолго до того, как он стал музеем. При реконструкции интерьеров этого 
памятника первоначально было принято решение воссоздания подлинно-
го средневекового интерьера. Позднее специалисты решили включить в 
экспозицию разновременные фрагменты, чтобы дать зрителю более пол-
ное представление о том, как менялся фасад и интерьера Покровского со-
бора на протяжении его жизни.

Говоря о реконструкции в данном типе музеев, следует отметить, 
что музей-памятник — это «музей созданный на основе музеефикации в 
качестве самостоятельного объекта музейного показа отдельного истори-
ко-культурного объекта, чаще всего — памятника архитектуры» [7]. 

При реконструкции интерьера в музеях этого типа чаще всего сохра-
няется внутреннее убранство. При построении экспозиции в музее это-
го типа чаще всего используется ансамблевый метод, экспозиция может 
быть дополнена фрагментами или целыми залами, посвященными исто-
рии памятника.

Целью такой экспозиции является максимальное раскрытие истори-
ко-культурного и художественного значения объекта.

Важно добавить, что сегодня в науке термин «музей-памятник» ис-
пользуется все реже, поскольку он представляется довольно абстрактным; 
чаще всего он используется в отношении единичных памятников архитек-
туры, превращенных в музеи. В качестве примеров таких культурных объ-
ектов можно привести Палаты бояр Романовых, Музей церковного искус-
ства в Тотьме.

Для музея под открытым небом определяющей характеристикой яв-
ляется тот факт, что его основное экспозиционное пространство располо-
жено вне стен зданий. В повседневном общении часто используются как 
равнозначные понятия «музей под открытым небом» и музей-заповедник. 
Однако понятие «музей-заповедник» относится к статусной позиции музея; 
это юридический статус, присваиваемый музею указом соответствующих 
государственных органов.

Музей под открытым небом всегда имеет в своем составе экспози-
цию в интерьерах и экспозицию под открытым небом, в качестве которой 
выступает территория усадебного комплекса. Сады и парки могут входить 
составной частью в музей-усадьбу, а могут иметь характер самостоятель-
ных музеев. 

Старейший из сохранившихся садов и парков России — Летний сад 
Петербурга — с самого начала задумывался как сад-музей искусств с экс-
позицией под открытым небом. Отнюдь не все музеи-сады и музеи-парки 
возникают в результате музеефикации исторических садов и парков. Зна-
чительная часть создается как экспозиции под открытым небом (экспози-
ции «скульптуры в пленэре», экспозиция минералов в саду Екатеринбурга, 
экспозиция памятников техники в Нижнем Тагиле).

Особым случаем музея под открытым небом являются музеи ти-
па «Скансен», созданные на основе свезенных из разных мест на специ-
ально отведенную территорию памятников деревянной архитектуры. По 
профильной принадлежности они являются, как правило, архитектур-
но-этнографическими. Работая с территориями и архитектурными памят-
никами, эти музеи относятся к средовым. Но по типу организации работы 
с наследием, при котором историко-культурные объекты музейного значе-
ния отбираются и изымаются из среды бытования, переносятся в музей и 
организуются в экспозицию по воле музейного специалиста, они прибли-
жаются к музеям коллекционного типа. Музеи под открытым небом сме-
шанного типа совмещают сохранение памятников in situ с деятельностью 
по свозу и экспонированию объектов из других мест.

Из вышенаписанного следует, что в зависимости от типа музея, уче-
ными могут быть применены различные методы реконструкции инте-
рьера и построения экспозиции. Наибольший интерес для исследования 
представляют музеи-дворцы и музеи под открытым небом, поскольку ча-
ще всего они являют собой целый историко-архитектурный комплекс, что 
дает большое количество вариантов для построения экспозиции и даль-
нейшего исследования. 

Музейная реконструкция в историко-бытовых музеях. Пала-
ты бояр Романовых

Палаты бояр Романовых — единственный в России музей, знакомя-
щий посетителей со всеми сторонами патриархального быта московского 
боярства XVI–XVII в. на примере подлинных памятников прикладного ис-
кусства и частично сохранившейся архитектуре.

В экспозиции можно увидеть воссозданные средневековые интерьеры, 
которые — как жилые, так и хозяйственные, мебель, предметы быта и лично-
го обихода, одежду и утварь. Большинство этих экспонатов были объединены 
общей средой бытования, однако, есть элементы, которые были включены в 
экспозицию для создания у зрителя более полного представления об эпохе. 

Идея восстановления палат в их первоначальном облике и создания 
в них музея, посвященного первым Романовым, была выдвинута госуда-
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рем Александром II, который хотел найти исторические корни царствую-
щей династии, дабы поднять авторитет царствующего дома. Специально 
для этого была создана комиссия.

Одному из ее участников, архитектору Федору Федоровичу Рихтеру, 
предстояло восстановить палаты в их первоначальном облике и одновре-
менно воссоздать образ боярского дома, как его тогда понимали. 

До начала работ здание было обмерено, проведено его наружное об-
следование. Результатом этого стало выявление древней основы сооруже-
ния, освобожденного в результате раскопок от многовековых наростов. 

При реставрации Ф.Ф. Рихтер уделял большое внимание качеству 
строительных работ и материалов, применяя лишь те, которые не испор-
тили бы памятник архитектуры. Да и сама методика реставрации пресле-
довала в сущности ту же цель. Он стремился сохранить все подлинные 
фрагменты и исправить разрушенные. Следует отметить, что государь и 
ученая комиссия неоднократно вносили в проект Рихтера корректировки 
равно, как и в сам труд по реставрации палат. 

Здание было реставрировано в 1857–1859 гг. и в нем открыт музей 
«Дома бояр Романовых». В середине XIX в. реставрационная наука еще не 
имела научной базы. При реставрации палат бояр Романовых была «высо-
чайшая установка» создать образ богатого боярского дома так, как его тог-

да понимали. Музей был открыт в августе 1859 г. В 1913 г., к празднованию 
300-летия царствования Дома Романовых. 

После Октябрьской революции в палатах бояр Романовых был орга-
низован «Музей боярского быта», который находился в ведении Оружейной 
палаты. В верхнем, деревянном этаже устраивались сменяемые выставки.

А.Д. Корин стойко и последовательно отстаивал необходимость со-
хранения интерьеров, выполненных при реставрации середины XIX в., 
как определенный этап в истории русской реставрации (реставрация ро-
мановских палат — звено в истории русской архитектуры XIX в.). П.Д. Ба-
рановский также стойко отстаивал необходимость сохранения помеще-
ний Дома боярина, так как считал эти помещения колыбелью русской 
реставрации может сохраниться 20 лет. 

В 1976 г. была выполнена окраска фасадов согласно проекту рестав-
рации с восстановлением колеров реставрации середины XIX в. Здание до-
шло до наших дней не в первоначальном облике. История его искажений 
насчитывает по меньшей мере 400 лет.

Музейная реконструкция на примере комплекса музея-запо-
ведника Коломенское

Первого августа 1920 г. архитектор-реставратор П.Д. Барановский 
впервые изложил перед коллегами свои соображения о сохранении ис-
чезающих в русской глубинке шедеврах деревянного зодчества — на засе-
дании Ученого Совета Всероссийской Комиссии по делам реставрации (с 
1924 г. — ЦГРМ) [3]. Петр Дмитриевич предложил перевозить гибнущие на 
местах памятники древнего деревянного зодчества ближе к крупным куль-
турным центрам, туда, где уже существуют сложившиеся архитектурные 
ансамбли, и в частности, в Коломенское- бывшую загородную резиденцию 
князей и царей, обладающее значительной территорией для размещения 
построек. C 1923 г. Петр Дмитриевич был назначен зав. филиалом музея 
«Архитектурные памятники Коломенского», а фактически реставратором 
памятников зодчества и организатором музея — т.е. первым экспозици-
онером и собирателем фондовых коллекций. С этого времени стала осу-
ществляться давняя мечта: с 1927 г. по 1933 г. в Коломенское были свезены 
четыре деревянных памятника XVII-нач. XVIII вв. А в середине 50-х гг. при-
нял в свой состав башню Братского острога сер. XVII в.

Вторым обретенным и спасенным памятником стала проездная 
башня Николо-Корельского монастыря кон. XVII в. Карельский Николаев-
ский монастырь Барановский вторично посетил в начале августа 1931 г. 
— в составе организованной ГИМОМ Беломорско-Онежской экспедиции. 
Судьба башни и музея в целом беспокоила Петра Дмитриевича. Из ссылки 
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ему удалось переслать в Коломенское небольшое письмо, написанное на 
узеньких листочках бумаги (18x11 см.) мелким почерком — рекомендации 
коллегам, что и как делать. 

Двумя годами ранее Николо-Корельский башни, в 1931 г., в Коломен-
ское перевезли деревянную башню Сумского острога XVII в. Если бы не 
арест Барановского, она украшала бы сейчас заповедник в Коломенском, 
но башня и поныне находится в разобранном состоянии. 

Экспозиционер может немногое сделать для создания цельного об-
раза территории. Необходимым документом проектирования при этом ча-
ще всего становится не тематико-экспозиционный план, а сценарий. Одна 
из сложных проблем, встающих перед специалистами — соотнесение ар-
хитектурного памятника и проектируемой в нем экспозиции. 

Концепцию построения единой экспозиции территории и памятников 
Государственного художественного, историко-архитектурного и природного 
ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» предложила в свое время 
М.Е. Каулен. Которая предложила представить эту территорию, как непре-
рывную систему экспозиций, каждая из которых призвана воссоздавать опре-
деленную совокупность явлений культуры русского народа, проявившихся в 
Коломенском на определенном временном периоде. Эти фрагменты, отрез-
ки, собранные воедино, должны были представить образ комплекса как цель-
ного культурного феномена. К сожалению, проект не был осуществлен.

Дворец царя Алексея Михайловича 
Интерес к интерьерным реконструкциям и разработке методов их 

осуществления получил практическое воплощение при создании экспо-
зиции в «макете-дворце» в Коломенском. Царский дворец в Коломенском 
(1667–1767), подмосковной усадьбе царя Алексея Михайловича (1645–1676), 
просуществовавший столетие, в конце царствования Петра Великого (1672–
1725) был отремонтирован (основные работы проводились с 1723 по 1724 
г.). А в 2010 г. он был воссоздан на новом месте в пропорциях и формах под-
линного здания. Ныне дворец представляет собой известный не только в 
Москве, но и в России объект музейного показа. Воссоздание вызвало не-
малые дискуссии, но, вне зависимости от процесса «овеществления» и ко-
нечного результата, сама идея такого эксперимента, рассматриваемого как 
научное исследование, обладала определенной ценностью. Кроме того, важ-
ным моментом в работе над созданием дворца-макета стало углубление и 
обострение нашего восприятия декоративных особенностей этой архитек-
турной фантазии эпохи раннего Нового времени в России. Причем не толь-
ко архитектурных и планировочных решений, но и уклада дворцовой жиз-
ни: пребыванию царя и членов его семьи, посещению послов, устройству 
быта, в том числе обстановке, где это происходило. Наиболее яркие (но и 
спорные) технологические и художественные вопросы оказались предска-
зуемо связаны с воссозданием интерьеров дворца и наполнением их пред-
метами обстановки. Создание интерьеров Коломенского дворца стало не 
менее, а, возможно, и более сложной задачей, нежели строительство его 
объема, реальность которого определяло наличие обмеров, модели, доста-
точно богатой иконографии, а также широкими археологическими вскры-
тиями фундаментов здания. Опыты реконструкции древнерусских двор-
цовых интерьеров имеют давнюю традицию. Они были сосредоточены в 
Москве, сохранившей большее, чем где-либо, количество памятников граж-
данской архитектуры XVII в. Первым таким опытом стала реставрация в се-
редине XIX в. Теремного дворца Московского Кремля, которая в 1836 г. была 
поручена академику Ф.Г. Солнцеву и группе архитекторов, в которую входи-
ли Ф.Ф. Рихтер, К.А. Тон, И. Мироновский. Известно, что обстановка и перво-
начальная стенопись дворца почти не сохранились. Отмечается, что стены и 
потолки расписаны в XIX веке художником Т.Киселевым по рисункам акаде-
мика Ф.Г. Солнцева. Однако все остальные элементы, например, обстановка 
палат — «старинные стулья» или те же самые резные орлы, не маркируются 
как «поновленные» или не аутентичные. 

Существует несколько различных дефиниций и подходов к музей-
ной реконструкции. Воссоздать интерьер или фасад можно доподлинно, 
воспроизводя абсолютно точную копию помещения определенной эпохи, 
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что крайне сложно в исполнении и не всегда обеспечивает вариативность 
в организации предметно-пространственной среды экспозиционного ан-
самбля. Такой метод принято называть средовым, поскольку он объединя-
ет предметы из единой среды бытования. 

Наряду с этим подходом существует и другой — синтетический. Син-
тетическая реконструкция, являющая собой синтез точной исторической 
модели и авторских введений, таких как дополнительные экспонаты (ко-
стюмы и другие предметы быта), пояснительный текст, интерактивные 
элементы, осветительная техника и проч.

Его важной отличительно чертой является то, что в экспозицию 
включаются предметы, объединенные общей темой, а не общей средой 
бытования. Такая реконструкция имеет больше шансов привлечь зрителя, 
открыть ему все воплощения духовно-этических и эстетических идеалов 
не одного короткого промежутка времени, но нескольких эпох. Синтети-
ческая реконструкция способна показать все изменения памятника и его 
движение во времени, обозначить его роль в истории.
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Ювелирные камни во все времена занимали особое место в истории мно-
гих народов, выступая, прежде всего, в качестве важного элемента декора 
ювелирных изделий. Редкие драгоценные камни являлись также предме-
том коллекционирования, демонстрировали высокий социальный ста-
тус владельца, камни были объектом различных верований и обрядов, 
их наделяли символикой и магической силой. Драгоценные камни и се-
годня являются инвестиционной ценностью, эквивалентом валюты. Клю-
чевым фактором в формирование ценности ювелирного камня является 
его огранка. Так в ГОСТе на бриллианты она описана, как основополагаю-
щий фактор: «огранка — это обработка алмазов с целью получения брил-
лиантов, являющаяся одним из основных классификационных признаков 
бриллианта, характеризующаяся видом и группой огранки» [1, с. 6].

Однако, необходимо дать более общую и полную формулировку 
огранки, характеризующую обработку для всех видов камней. Мы предла-
гаем более ёмкое и расширенное определение. Огранка ювелирных кам-
ней — это оптическая система, полученная путем нанесения граней, обе-
спечивающая световозврат, то есть грани должны быть нанесены таким 
образом, чтобы количество света, попадающего через корону (верхнюю 
часть ограненного камня), имело минимальные потери при многократном 
преломлении и отражении и максимальную интенсивность света, выходя-
щего через верх ограненного камня на наблюдателя. 

Кроме световозврата, важным параметром качества огранки являет-
ся проявленная оптическая дисперсия — способность света при прелом-
лении на гранях раскладываться на спектральные составляющие. Прояв-
ление оптической дисперсии — это «игра» камня, цветные вспышки под 
источником света. 

Огранка харак-
теризуется геометри-
ческим рисунком, 
с ф о р м и р о в а н н ы м 
определенным распо-
ложением граней, ко-
торые, в свою очередь 
складывается в своео-
бразный оптический 
орнамент, где основ-
ными формообразу-
ющими элементами 
являются: ребро — ли-
ния сопряжения гра-
ней, вершины — точ-
ки, образованные 
схождением трех и бо-
лее ребер. Рисунок 
огранки — это замкну-
тый геометрический 
орнамент, как прави-
ло осесимметричный, 
в котором можно вы-
делить отдельный эле-
мент — составную 
часть общей компо-
зиции, образованной 
гранями. 

Тема орнамента 
в искусстве широко и 
подробна изучена и с 
точки зрения его исторического формирования и развития, декоративных 
функций, символики и семантики. Однако, в искусствознании геометри-
ческий рисунок огранки ещё не рассматривался как орнамент. В данной 
работе впервые орнамент рассматривается как неотъемлемый и важный 
элемент в создании художественного образа прозрачного ограненного кам-
ня с его характерными цветовыми и оптическими эффектами особенно-
стями.

Для изучения специфики орнамента в ограненном ювелирном кам-
не рассмотрим пример огранки — круглой формы в 57 граней — Кр-57, 

Рис. 1. Элементы огранки Кр-57 с обозначением 

названий

Рис. 2. Мотив Кр-57: слева — мотив короны, справа — 

мотив павильона. Геометрический орнамент короны 

отмечен серо-коричневыми линиями, орнамент 

павильона — серо-голубыми



62 63

проба пера 2022  факультет искусство реставрации магистратура

так называемой «бриллиантовой огранки». Среди всех огранок именно 
Кр-57 является наиболее распространенной и расценивается в мире как 
классическая и самая дорогостоящая, что выражается в системе скидок 
для всех остальных форм огранки бриллиантов. Она была разработана для 
бриллиантов М. Толковским в 1919 году. 

Основными частями огранки Кр-57 является верхняя часть — коро-
на, и нижняя — павильон (рис. 1) [2]. Самая крупная по размерам грань 
на Кр-57 — это площадка, располагающаяся в центре короны и перпенди-
кулярно оси вращения камня. Далее от площадки в сторону рундиста (бо-
ковая грань, образующая собственно круглую форму камня) располагает-
ся ярус верхних (непарных) клиньев, основных граней и нижних (парных) 
клиньев. На павильоне в центре — шип, вершина, лежащая на оси враще-
ния камня и образован гранями (основными) павильона, далее у рундиста 
— клинья (парные) павильона. 

Замкнутый геометрический орнамент бриллиантовой огранки об-
разован восьмикратным повторе-
нием мотива — на короне это ос-
новная грань, непарный и одна 
пара нижних клиньев, а на пави-
льоне это основная грань и примы-
кающие к ней пара клиньев (рис. 
2). Восьмикратное повторение мо-
тива в огранке Кр — 57 связано с 
её особенностью — применением 
оси восьмого порядка («поворотная 
симметрия») при построении эски-
за и изготовлении огранки.

Сама бриллиантовая огранка 
изготавливается в определенной по-
следовательности, обеспечивающей 
точное построение геометрическо-
го орнамента. Для этого огранщик, 
в соответствии с эскизом и заданны-
ми оптикой углами наклона основ-
ных граней короны и павильона, на-
носит грани методом шлифования, с 
последующей полировкой нанесен-
ных граней, с учетом поверочных то-
чек (рис. 3) [3, с. 329]. В случае нару-
шения технологического процесса и 

Рис. 3. Последовательность нанесе-

ния граней при изготовлении бриллиан-

товой огранки и формирование геоме-

трического орнамента [3]

Рис. 4. Различное несимметричное рас-

положение парных клиньев павильона 

относительно парных клиньев короны 

образующие не совмещения орнамен-

та граней верха и низа

операций, связанным 
с огранением, образу-
ется соответствующий 
брак — нарушение сло-
жения геометрического 
орнамента верха и низа 
камня (рис. 4 и 5).

Принципиаль-
ным отличием от ор-
намента, получаемого 
на других декоратив-
ных материалах, и важ-
нейшей особенностью 
замкнутого геометри-
ческого орнамента про-
зрачных ограненных 
камней, является сло-
жение рисунка орна-
мента короны и пави-
льона (рис. 5). При этом 
важным моментом яв-
ляется и «правиль-
ность» этого сложения 
— в случае нарушения 
совмещения граней 
верха и низа наблюда-
ется и нарушение твор-
ческого замысла само-
го рисунка.

Процесс сложе-
ния геометрического 
орнамента ограненно-
го камня представляет 
определенный физиче-
ский процесс, который 
можно смоделировать 
с помощью современ-
ных программных 
средств (рис. 6). Свето-
вой поток, падающий 

Рис. 5. Схематичное изображение совмещения орна-

мента короны и павильона Кр-57 (слева); ошибки со-

вмещения орнамента короны и павильона с искажени-

ем орнамента сложения частично преломляется

Рис. 6. Демонстрация процесса сложения геометри-

ческого орнамента короны и павильона за счет пре-

ломления и возврата света в огранке по схеме Кр-57 а) 

бриллиантом, б) топазом; красным кругом обозначе-

ны области вхождения в камень светового луча (расчет 

и построение модели в GemCad)

Рис. 7. Визуализация сложения геометрического ор-

намента короны и павильона Кр-57 со стандартными 

пропорциями для (слева направо) бриллианта, топаза 

с наиболее часто применяемыми углами наклона гра-

ней, и топаза с оптимизированными углами накло-

на граней
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на поверхность ограненного камня, 
частично отражается с поверхности 
граней.

Отраженный с поверхно-
сти огранки свет наблюдатель вос-
принимает как блики, образу-
ющие орнамент короны камня. 
Преломленный внутри камня свет 
претерпевает ряд процессов: опти-
ческую дисперсию (разложение све-
та на монохроматические составля-
ющие), переотражение от граней 
павильона с частичной потерей светового потока при этом, световозврат 
— возращение части светового потока через грани короны и построение 
у наблюдателя образа суммирующего орнамент короны и павильона [4]. 

Конечный, воспринимаемый геометрический орнамент огранки бу-
дет, при прочих равных условиях, зависеть от выбранных углов наклона 
основных граней короны и павильона. Именно эти параметры будут во 
многом определять характер сложения орнаментов (рис. 7 и 8). При изме-
нении положения наблюдателя, источника освещения относительно по-
ложения ограненного ювелирного камня, например, при покачивании, 
процессы отражения, преломления, дисперсии, возврата света могут су-
щественно видоизменяться, а соответственно и восприниматься по-разно-
му. Важное отличие оптического орнамента — это возможность динамиче-
ского развития.

Таким образом можно сделать вывод:
— ребра и грани ограненных прозрачных ювелирных камней обра-

зуют геометрический рисунок со всеми элементами, свойственными зам-
кнутому геометрическому орнаменту с четким ритмическим построением 
и с использованием поворотно-симметричной композицией;

— наложение геометрического орнамента верха и низа огранки, 
рисунка граней короны и павильона образуют более сложные вариан-
ты орнамента, с новыми разнообразными мотивами и рапортом. Подоб-
ное наложение и возможность динамического развития — отличительное 
свойство оптического орнамента; 

— характер геометрического орнамента, при одних и тех же пропор-
циях и рисунке в ограненном камне существенно зависит от выбора углов 
наклона граней короны и павильона и определяется оптикой;

— благодаря светоконтрастности, переотражениям и оптической 
дисперсии геометрический орнамент ограненного камня динамичен во 

Рис. 8. Сравнение орнамента сложе-

ния рисунка верха и низа ограненно-

го топаза формы Кр-57 с одинаковыми 

пропорциями, но с разными углами на-

клона граней

времени — даже при незначительном повороте и наклоне камня воспри-
нимаемый образ существенно изменяется. При наклоне или повороте ор-
наментальный рисунок будет меняться за счет переотражения граней, ин-
версивно меняющих элементы мотива орнамента. 

— при включении ограненного камня в ювелирное изделие, благо-
даря отражениям в ограненном камне, его образ существенно меняется в 
зависимости от окружающего цветосветового контекста, например, цвет 
оправы будет существенно сказываться на цвете ограненного камня, нали-
чие других камней в оправе вокруг крупного ограненного камня будет до-
полнять геометический орнамент огранки новыми эффектами бликов и 
отражений, цветовыми градациями, благодаря дисперсии, в зависимости 
от угла падения света на этот камень. 
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Строгановский гарнитур. 
К вопросу о сохранившихся 
образцах мебели строгановских 
мастеров эпохи модерна 

автор: Е.Н. Орлова, магистратура

кафедра: «История и теория декоративно-прикладного искусства

и дизайна»

руководитель: д. иск., профессор М.Т. Майстровская 

Изучение мебели строгановских мастеров — тема достаточно сложная по 
ряду причин. Главная проблема — до сих пор по данному вопросу мы име-
ем небольшое количество научных исследований. Темой истории Строга-
новского училища занимались Е.Н. Шульгина и И.А. Пронина, Т.Л. Астра-
ханцева и О.Л. Голубева, П.Н. Исаев. Проблеме Строгановской мебели 
посвящены статьи М.Т.Майстровской. Другая проблема на пути изучения 
строгановской мебели модерна — чрезвычайно малое количество сохра-
нившейся мебели, большая часть же находится в частных коллекциях.

Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства при 
МГХПА им. С.Г. Строганова имеет в своей экспозиции предметы мебели 
эпохи модерна, но их уровень исполнения не дает полной картины худо-
жественного мастерства строгановских студентов — известно, что многое 
(возможно, лучшее) уничтожено при пожаре [1]. Более того, мебель, пред-
ставленная в музее, является чаще всего ученической копией мебели того 
или иного периода искусства. Нам же интересны собственные, авторские 
работы учеников и педагогов, которые выставлялись на всероссийских и 
всемирных выставках, восхищая современников и прославляя Строганов-
ское училище.

Поэтому целью данной статьи является введение в научный оборот 
ранее мало изученных предметов мебели из т.н. «Строгановского гарниту-
ра», а также рассмотрение вопросов, направленных на проблему Строга-
новской мебельной мастерской.

Становление национальной линии русского модерна в мебели на-
чинается с деятельности Абрамцевского кружка. Вслед за Абрамцево, друг 
за другом открываются новые мебельные мастерские, столярные учили-

ща. Можно выделить такие центры производства как: Хотьково, Сергиев 
Посад, Талашкино в Смоленской губернии, учебно-производственная ма-
стерская Пермского уездного земства. Деревня Семеновка Льговского уезда 
Курской губернии, Кустарные музеи Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани. 
К таким же учебно-производственным центрам мебели русского модерна 
следует отнести и деятельность столярно-резчицкой мастерской импера-
торского строгановского училища.

История столярно-резчицкой мастерской начинается с 1904 года. Но-
вая мастерская совершенно органично вошла в круг центров мебельного 
производства национального русского модерна, так как сама идея созда-
ния училища была построена на принципах изучения национального на-
следия [2]. 

Если говорить о сложении особого «строгановского» стиля в мебели, 
то следует обратиться к 1907 году, когда после первой русской революции 
происходили сильнейшие реформы в искусстве. «Сложной деформации 
подвергся тогда русский стиль, в котором работала чуть ли не вся старшая 
школа. Возник особый строгановский вариант русского стиля» — вспоми-
нает В.С. Воронов [3]. 

Историю училища сильно изменил 1917 год, когда сначала, еще в 
марте по доносам будет отстранен от должности директора училища Н.В. 
Глоба. Именно с его уходом заканчивается эра строгановского русского 
стиля.

Рис. 1 Шкаф с чеканными 

накладками и эмалевыми 

вставками. т.н. 

Строгановский гарнитур. 

1910–1911 год

Рис. 2. Витрина. т.н. 

Строгановский гарнитур 

1910–1911 год

Рис. 3. Кресло. т.н. 

Строгановский гарнитур. 

1910–1911
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Поэтому рассматривая такую 
тему, как мебель строгановских ма-
стеров эпохи модерна, мы имеем 
дело с чрезвычайно коротким вре-
менным отрезком. Можно считать 
1904–1918, от образования мастер-
ской до переименования Строга-
новского училища, но можно пред-
положить и более узкую датировку 
1907–1917 год, от возникновения 
собственного строгановского сти-
ля до ухода Н.В. Глобы из училища. 
Таким образом, мы получаем всего 
десять лет. Но эти десять лет стали 
одним из ярчайших времен Строга-
новской истории. И мебель строга-
новских мастеров, которую мы рас-
смотрим, станет подтверждением 
этих слов. 

Для рассмотрения мебели строгановских мастеров мы обратились 
в реставрационную мастерскую «Алексеевское Подворье». Мастерская за-
нимается реставрацией мебели и предметов из дерева с 1999 года, береж-
но возвращая вещам былой вид. В 2009 году окончилась реставрация трех 
предметов мебели т.н. Строгановского гарнитура: две витрины и кресло. 
Сейчас они находятся в частной коллекции Андриана Мельникова и вы-
ставлены в иконном зале центра искусств на Волхонке 15. Здесь удалось со-

Рис. 4 Диван

Рис. 5. Письменный стол

Рис. 6. Стол и два кресла Рис. 7. Книжный шкаф Рис. 8. Зеркало

брать практически це-
лый гарнитур: диван, 
две витрины, книж-
ный шкаф, два крес-
ла, стол, письменный 
стол и зеркало. [Рис. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Ви-
трины строгановского 
гарнитура прошли экс-
пертизу и имеют атри-
буционные докумен-
ты [4]. Так как мебели 
строгановских масте-
ров сохранилось очень 
мало, то перед нами 
уникальные экспона-
ты, представляющие 
историческую и худо-
жественную ценность.

Впервые данные 
предметы мебели мож-
но увидеть на фотогра-
фиях 1911–1913 годов 
из собрания Строга-
новского музея [Рис. 9, 
10, 11]. Именно эти фо-
тографии являются до-
кументальным источ-
ником анализируемых 
предметов. Также со-
хранились отзывы о 
выставках, в которых 
можно найти слова, относящиеся к этим экспонатам. Из отзыва о Всерос-
сийской выставке в Киеве 1913 года: «Всё пространство кабинета устав-
лено удивительно красивой, стильной и комфортабельной мебелью, сде-
ланной учениками мебелью. Все вещи исполнены из дуба, снабженного 
стильной резьбой и чеканными украшениями с применением эмали; 
обивка — из синей кожи» [5].

Вероятнее всего, данные предметы мебели были изготовлены специ-
ально для выставок, а не для продажи. Об этом говорит использование гар-

Рис. 11. Два шкафа с эма-

левыми и чеканными 

вставками. Фотография 

1907–1912 годов

Рис. 9. Часть экспозиции Императорского Строганов-

ского училища на Всероссийской выставке 1913 года 

в Киеве. Фотография 1913 года.

Рис. 10. Экспонат Строга-

новского училища на 

международной выставке 

в Турине. Фотография 1911
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нитура в качестве наполнения интерьера в павильонах училища на двух 
разных выставках. На более ранних фотографиях мы не встречаем данные 
предметы, поэтому можно сделать вывод о производстве этой мебели в 
1910–1911 годах [6]. 

Рассматривая фотографию 1913 года, можно увидеть диван, стол, два 
кресла с подлокотниками, четыре стула. Также мы знаем о книжном шка-
фе, письменном столе и зеркале. Добавим шкаф со стеклянной дверцей 
и узкую витрину, и получим мебельный гарнитур, включающий около 13 
предметов. Возможно, были и другие мебельные формы, о которых теперь 
можно только догадываться. Рассмотрим подробнее каждый предмет ме-
бели Строгановского гарнитура. 

Шкаф с чеканными накладками и эмалевыми вставками выполнен 
из дуба. Строгая лаконичная конструкция шкафа дополнена разнообраз-
ным декором, создавая не перегруженную композицию. Линии плавные 
и напоминают мотив волн. Плосковыемчатая резьба продумана и имеет 
специальные места под эмалевые вставки. 

Чеканные медные накладки прикреплены заклепками, которые не 
маскируются — это дает дополнительный декоративный эффект, когда 
шляпки заклепок образуют орнамент. В декоре шкафа используются зоо-
морфные мотивы: изгибающиеся завитком змеи, рыбы и грифоны. В эма-
лях используются молочно-белый и серо-голубой цвет. Оттенки эмали в 
сочетании с золотистым металлом и цветом древесины создают теплое, ра-
достное настроение. Декоративность, сказочность и праздничность соот-
ветствуют фольклорному духу мебели национального модерна.

Витрина [Рис. 2] является также частью Строгановского гарнитура. 
Мы видим те же зооморфные мотивы, элементы чеканки и эмалей. Не 
смотря на измененные пропорции, мы видим, как органично ложится де-
кор. То есть здесь можно говорить о модульности декоративных элемен-
тов, которые могут использоваться в мебели разных форм и размеров.

Витрина являлась хранилищем более маленьких работ декоратив-
но-прикладного и ювелирного искусства. Информацию об этом мы на-
ходим в одном из отзывов о Всероссийской выставке 1913 года в Киеве: 
«Между диванами установлена стеклянная витрина с ювелирными издели-
ями» [7]. Таким образом следует сделать вывод, о том, что витрину не пред-
полагалась выставлять пустой. Пространство между полками заполнялось 
экспонатами, поэтому декор на самом шкафу был расположен только сни-
зу и сверху, чтобы облегчить визуальное восприятие мебели. 

Кресло [Рис. 3]. История стульев в России уходит к концу XVI-нача-
лу XVII века, до этого в убранстве помещений отдавали предпочтение лав-
кам. Стулья всегда подчеркивали важность сидящего и были предметом 

роскоши. Само же слово «кресло» пришло позже, а до этого использова-
лось понятие «стул с помучами». У кресла из строгановского гарнитура 
есть подлокотники и мягкая обивка из синей кожи. В верхней части спин-
ки располагается резьба и накладной декор из чеканных пластин с цвет-
ной эмалью. 

Диван [Рис. 4]. Представляет собой массивный тяжелый диван, оби-
тый коричневой кожей (вероятнее всего, заменена при реставрации, а из-
начально был синий цвет, который сочетается с оттенком эмали). Потряса-
ет качество и проработка резьбы, украшающей изголовье дивана. А также 
отдельного внимания заслуживают эмалевые вставки, в которых оживает 
волшебный цветущий мир с фантастическими существами. 

Письменный стол [Рис. 5] Выглядит самым лаконичным предметом 
всего гарнитура, так как сама мебельная форма стола классическая. Рус-
ский стиль проявляется в декоре: обилие резьбы на дверцах и филенках, 
вставки эмали придают столу сказочный вид. Особенно интересны встав-
ки с витязями на ладьях.

Стол [Рис. 6] Стол также можно увидеть на фотографии 1913 года со 
Всероссийской выставки в Киеве. По задумке, он должен был стоять перед 
диваном. Сейчас же он располагается в слишком камерном пространстве, 
что мешает рассмотрению стола со всех сторон. Тем не менее можно вы-
делить то, что основной декор располагается на ножках, внизу стола. Это 
показывает нам рационалистическую продуманность данного предмета: 
ведь сверху стол чаще всего покрывали скатертью.

Книжный шкаф [Рис. 7] Книжный шкаф удивляет и восхищает свои-
ми размерами: высокий, широкий, крепкий. С настоящим «кокошником» 
сверху с изображением всадника. Он представляет собой драгоценный ла-
рец, созданный для сохранности книг.

Зеркало [Рис. 8]. Самое игривое и радостное по характеру декора. Ведь 
зеркало всегда ассоциировалось с любованием, с девичьими гаданиями. 
Именно поэтому в декоре зеркала мы не видим воинов или зубастых фанта-
стических зверей. Напротив, рама зеркала цветет цветами и птицами.

Строгановский гарнитур был представлен как образец мебели Им-
ператорского Строгановского училища на всероссийских и всемирных вы-
ставках, поэтому можно с уверенностью сказать, что рассмотренные нами 
предметы являются лучшими образцами работ столярно-резчицкой ма-
стерской и являются важными экспонатами для изучения мебели строга-
новских мастеров эпохи модерна. 
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Экспозиция костюма: 
особенности концептуального 
и дизайнерского решений

автор: С.С. Федорова, магистратура

кафедра: «История и теория декоративно-прикладного искусства 

и дизайна»

руководитель: д. иск., профессор М.Т. Майстровская 

Искусство экспозиции костюма — сравнительно молодой феномен в му-
зейной практике. Датой первой публичной демонстрации можно считать 
1900 год, когда на парижской Всемирной выставке во Дворце костюма по-
казали тридцать композиций с восковыми фигурами в исторических и со-
временных сценах: «…публике была представлена экспозиция об истории 
изменения одежды от античности до наших дней в интерьерах, специаль-
но созданных для этого события» [1]. Следующим революционным момен-
том в истории демонстрации костюма стала выставка «Антология моды» 
1971 года в Музее Виктории и Альберта, куратором которой стал англий-
ский мастер модной фотографии Сесил Битон. Именно после этой экспо-
зиции музеи начали проявлять интерес к моде, к ее позиционированию в 
стенах музея, а также к коллекционированию современной одежды. Безус-
ловно, демонстрация костюма существовала и до означенной даты, однако 
это были, как правило, мероприятия рекламного характера — оформле-
ние витрин универмагов, показы первых домов мод. 

Музеи собирали костюм и текстиль еще в XIX столетии. Так, напри-
мер, музей Виктории и Альберта собирал одежду с самого своего основа-
ния в 1852 году. Однако продолжительное время отношение к костюму бы-
ло поверхностным. Исследователь Фиона Андерсон пишет: «Многие музеи 
по-прежнему смотрят на моду с предубеждением, страхом и недоверием. 
Иногда моду терпят как род «развлечения», которое «приведет публику», 
но не признают за ней серьезного вклада в образовательную роль музея» 
[2]. Это явление обусловлено традиционно низким статусом моды в акаде-
мическом сообществе. Все же постепенно в последние десятилетия пред-
рассудки о моде в музейных кругах развеиваются, крупнейшие музеи мира 
все чаще анонсируют выставки костюма на своих площадках. 
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Истоки экспонирования костюма: от первых показов мод 
и универсальных магазинов до Всемирной выставки

Родственность музейной экспозиции с магазинами и модными пока-
зами прослеживается с самых первых демонстраций костюма. Хронологи-
чески первым возникло искусство оформления витрин универмагов, где 
участвовали уже специальные витринные декораторы. Создаваемые ими 
композиции из одетых манекенов, их атрибутов и элементов интерьера 
представляли собой целостную «живую картину», небольшой ансамбль, за-
частую с сюжетом, что, несомненно, походило на музейную экспозицию. 
Возникновение первых домов моды также заложило некоторые принци-
пы демонстрации одежды. Подиумы, на которых обычно дефилировали 
манекенщицы, стали неизменными спутниками для костюма на выстав-
ках, а экспрессивные позы, которые принимали девушки в ходе показа, — 
прототипами для манекенов.

Дома моды второй половины XIX — начала XX столетия стали одни-
ми из первых важнейших локаций для искусства демонстрации костюма. 
Именно в рамках их рекламных кампаний проводились всевозможные 
показы мод на живых моделях, организовывались выставки-продажи го-
тового платья. Процесс показа мод со временем усложнялся новыми де-
монстрационными приемами. К примеру, дефиле могло проводиться од-
новременно с прочтением лекционного материала, что придавало показу 
характер перформанса.

Рекламные кампании модных домов генерировали много успешных 
и привлекательных демонстрационных решений. Так, например, в начале 
XX века известный модельер Поль Пуаре прибыл в Россию с показом своей 
коллекции. Прежде чем покинуть Москву дизайнер и его сотрудницы по-
сетили Большой театр для просмотра балета «Жизель». Этот визит оставил 
неизгладимое впечатление на публику: наряды французов, манера поведе-
ния и даже благоухание духов приятно удивили и воодушевили русских. 
Балерина Наталья Труханова писала: «Забыты духи Герлена и даже Коти 
с их деликатными флаконами. В ход пошли духи обязательно «от Пуаре», 
особо пряного аромата, во флаконах, похожих на бутылочки из-под сли-
вок». В современных экспозициях костюма от домов моды кураторы часто 
применяют фирменный парфюм (например, выставка «Шанель. По зако-
нам искусства» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2007 год). 

Еще один важный аспект, повлиявший на развитие экспозиционного 
искусства костюма — модернизация и увеличение количества универмагов 
и магазинов готового платья. Во всемирной столице моды Париже это бы-
ли легендарные универмаги «Printemps», «Galeries Lafayette», «Bon Marche». 
Эти масштабные, комфортабельные и красивые магазины стали местом 

скопления большого числа потенци-
альных покупателей, что, конечно 
же, повлияло на развитие экспози-
ционного искусства, в том числе ко-
стюма. В больших витринах первых 
этажей, выходящих на прохожие зо-
ны, выставлялись одетые по послед-
ней моде манекены в четкой гармо-
ничной композиции. Пространства 
в витринах могли дополняться из-
ящными предметами мебели (тум-
бой, креслом, торшером, пуфом ); на 
тумбу, например, могли выложить 
какой-либо текстиль, изящно или 
драматично оформив его складки. Такие приемы позволяли создавать це-
лые сюжеты в рамках одного небольшого витринного пространства. Неви-
димые смысловые связи между самим костюмом, драпировками, мебелью 
создавали дополнительные «мифы», «эффектность» или, можно сказать, «ау-
ру» демонстрируемой одежде, повышая ее стоимость.

Искусная выкладка товара не только побуждала к покупке, но и ра-
довала глаз, возбуждала фантазию и создавала атмосферу. Например в лон-
донском универмаге «Harrods» в одном из обувных магазинов можно было 
наблюдать следующую экспозицию: в просторной комнате, залитой све-
том, с невероятно виртуозной лепниной на потолке и колоннами, обши-
тыми зеркалами, в центре стоял портик. Колонны и поперечная балка его 
были обвиты белой драпировкой, периодически собирающейся и расши-
ряющейся в затейливых складках. К портику вела небольшая лестница из 
трех ступеней, украшенная бархатными коврами. На площади этого соору-
жения стоял небольшой столик, фланкируемый двумя резными стульями. 
А сам товар — белоснежные туфли на каблучке, были расставлены у под-
ножия и на ступенях лестницы, у стульев и перед всей конструкцией. При 
перовом взгляде кажется, что это вовсе и не туфли, а белоснежные птицы, 
прилетевшие погреться на ступенях античного портика. Подобного рода 
инсталляция, безусловно, несла в себе идейно-образную основу, ее концеп-
ция гармонично встраивалась в тщательно отделанные интерьеры магази-
на, что свидетельствует об уверенном владении декоратором экспозици-
онными навыками. 

Стремительное развитие модной индустрии предопределило воз-
никновение искусства экспонирования костюма. Спрос на одежду, обувь 
и аксессуары в интенсивно развивающихся и богатеющих городах был, а 

Рис. 1. Оформление обувного магазина 

в универмаге «Harrods» в Лондоне, втор. 

пол. XIX в.
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значит развивалось и эстетически оформлялось предложение. Безусловно, 
в первую очередь это были рекламные композиции, преследующие своей 
целью выгодно представить товар покупателю, однако это не мешало ху-
дожественно осмысливать демонстрацию костюма. Бурно развивающаяся 
мода только подстегивала этот процесс, вызволяла костюм из архаичного 
ремесленнического производства.

Костюм в XX столетии далеко не ограничивался витринами и дефи-
ле и уверенно выходил на мировые масштабы. Модельеры активно уча-
ствовали во всемирных выставках, представляя страну и попутно делая 
себе рекламу. На международной выставке современных декоративных 
и промышленных искусств в Париже 1925 года — первой послевоенной 
выставке, особый интерес представлял французский отдел экспозиции 
костюма. За него отвечала председатель жюри 20 класса Жанна Ланвен, 
лично курировавшая отбор экспонатов и оформление архитектурного де-
кора. Совместно с архитектором Робером Фурнезом и декоратором Рома-
ном Альбером Рато, Жанна Ланвен представила в Большом дворце экспо-
зицию «Аллея украшений». Для нее были отобраны семьдесят кутюрье, 
создающих наряды в буйствующем тогда стиле ар-деко. Манекены, боль-
ше похожие на экзотически-зрелищные скульптуры в «стиле Эрте», демон-
стрировали фирменные платья 1920-х годов с прямыми линиями пошива, 
со смелыми разрезами и обильным декором стразами, бисером и круже-
вом. Экспозиционное пространство было решено лаконично также в духе 
ар-деко: белые стены с полуколоннами и локальные металлические деко-
рации на потолке. Данная экспозиция попутно преследовала цель про-
демонстрировать тот 
факт, что даже война 
не помешала Франции 
оставаться главной за-
конодательницей мо-
ды и стиля.

После дебюта на 
всемирных выставках 
костюм все чаще ста-
новился объектом ин-
тереса для музеев как 
важный материаль-
ный источник культу-
ры человека. Кроме то-
го, он дождался своего 
коллекционера, иссле-

Рис. 2. Фрагмент выставки «Баленсиага и испан-

ская живопись» в музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде, 

2019 год. Куратор Элой Мартинес де ла Пера

дователя и даже организации — в 1907 году «группа художников, моделье-
ров и коллекционеров основала Общество истории костюма» [3].

О чем говорит костюм
Особый интерес к костюму как к выставочному объекту нарастал у 

музейной общественности на протяжении всего XX столетия, однако бес-
препятственно занять выставочные площади удавалось не сразу. Часто 
костюм ассоциирующийся больше с эфемерной женской модой игнори-
ровался музейным научным сообществом. «… моду терпят как род «раз-
влечения», которое «приведет публику», но не признают за ней серьезного 
вклада в образовательную роль музея» [4]. 

Одежда ушла далеко за рамки утилитарно полезного бытового пред-
мета или маркера социального статуса, теперь она приобрела новые трак-
товки. Многочисленные подходы к изучению костюма напрямую отража-
ются на выставках, демонстрирующих его. Можно выделить следующие 
определения костюма:

1) Костюм — ценнейший источник информации о культуре и исто-
рии. Данные о том, что и как носили люди в определенный исторический 
период, могут дать ценную информацию для самых разных областей нау-
ки. Костюм «из прошлого» может рассказать о производственных и техни-
ческих возможностях исторического этапа, об экономическом состоянии 
общества; он может раскрыть мировоззрение, образ жизни, мыслитель-
ные процессы, уровень мастерства и способности художественно интер-
претировать окружающий мир. 

Такие аспекты жизни прошлых столетий как атрибуты гардероба, 
личная гигиена, этикет разительно отличаются от быта современного че-
ловека. Ажиотаж может усиливаться демонстрацией костюмов и аксессуа-
ров исторических личностей — представителей королевских семей, ари-
стократии, деятелей искусств и т.д. Эта характерная черта обуславливает 
специфический интерес к выставке исторического костюма в последние 
годы: публика, посетив выставку, может увидеть и сапоги Наполеона Бо-
напарта, и роскошные платья русских императриц, и костюмы известно-
го денди Оскара Уайльда. 

2) После 1971 года, когда в Музее Виктории и Альберта в Лондоне 
прошла революционная для костюма выставка английского фотографа 
Сесила Битона «Антология моды», радикально изменилось отношение к 
дизайнерскому костюму. Музеи начали включать в свои коллекции про-
изведения из самых свежих показов современных кутюрье, расценивая ко-
стюм как произведение искусства и также его и экспонируя. 
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Выставка «Антология моды» по сути была второй по счету экспози-
цией, демонстрирующей дизайнерское платье в музее Виктории и Альбер-
та (ранее проводилась «Британия может сделать это!» в 1946 году), однако 
она стала первой, кто сделал костюм самоцелью, подчеркнул его эстетиче-
ские преимущества декоративным оформлением, придал образность ка-
ждому экспонируемому платью. 

Курируемая Сесилом Битоном экспозиция сформировала некий стан-
дарт образности для подобных выставок. Эти выставки — воплощение ми-
ра грез, вожделенной роскоши, эфемерной женственности и бесконечной 
красоты ( как например, выставки домов моды «Dior» и «Chanel»). Выставки 
дизайнерского платья создают особую эстетическую атмосферу, воспеваю-
щую искусство кроя и декора от кутюр, а также вкус и стиль жизни. 

3) Во второй половине XX века костюм приобрел еще один важный 
статус — символ эпохи, характерный знак своего времени. Этот процесс 
тесно связан с феноменом модного дома и дизайнерами, создавшими куль-
товые предметы гардероба. Как художники пишут свои картины, как ар-
хитекторы проектируют здания, так и дизайнеры костюма в творческих 
муках создают образы — феерическое сочетание формы, цвета, текстуры, 
качества, настроения, эмоций. 

4) Еще одним важным подходом в изучении костюма стала его аген-
тивная возможность. Одежда для человека — самый близкий предмет бы-
та, ежедневно соприкасающийся с его телом. Одежда изначально носила 
чисто практический функционал, однако она действует также и в обрат-
ную сторону, раскрывая индивидуальность и вкусовые предпочтения.

Личность владельца здесь играет большую роль: он, как правило, из-
вестная личность, чаще представитель творческой профессии (музыкант, 
актер, художник, писатель и т.д.). Выставки, посвященные конкретной лич-
ности, всегда стремятся включить с свою экспозицию костюм, как самый 
лучший транслятор индивидуальности человека. Зачастую наряды извест-
ных людей могут обрастать мифами и легендами, стать воплощением куль-
турных течений, превратиться в произведения искусства (что случилось 
практически со всеми культовыми платьями актрисы Мэрилин Монро). 
Подкрепляемый тщательно проработанным, сугубо индивидуализирован-
ным пространством, эффект экспонируемого костюма усиливается в разы.

В XX веке зародились подходы в изучении костюма как значитель-
ной части культуры, костюм стал предметом осознанного интереса и нача-
лом возникновения множества музеев. Изучение костюма далеко не огра-
ничено вышеописанными подходами, этот процесс более вариативен. 

Костюм, как часть материального мира человека стремительно 
оформился в авторитетные организации: Международный комитет ИКОМ 

музеев и коллекций, различные профильные музеи как MoMu в Антвер-
пене, Palais Galliera в Париже, Институт костюма в музее Метрополитен, 
Институт костюма в Токио и т.д. Дополняют этот перечень роскошные 
корпоративные музеи брэндов «Louis Vuitton», «Dior», «Gucci» , «Cristobal 
Balenciaga» и др. Этот факт свидетельствует о большом потенциале костю-
ма как выставочном объекте. 

Своеобразие творческого воплощения выставки костюма
Формирование экспозиции костюма создает свою специфику демон-

страции, обусловленную особенностями экспоната, сравнительно недав-
но принятого в стены музея. Создается впечатление, что недавнее включе-
ние в выставки музеев побудило костюм оригинально и демонстративно 
использовать новые экспозиционные приемы, которых раньше он был ли-
шен в силу предубеждений и традиционно низкого положение в системе 
искусств. 

В соответствии с Рекомендациями Комитета музеев и коллекций ко-
стюма ИКОМ по хранению костюма, а именно пунктом №6 «Экспонирова-
ние и выдача на выставки» выдвигается ряд требований, применяемых к 
экспонированию костюма. Эти обязательные условия предполагают чет-
ко установленные температурно-влажностный, световой режимы и закры-
тый формат экспонирования. Жесткие требования Комитета обоснованы 
и само собой справедливы в силу стремления как можно лучше обезопа-
сить костюм от повреждений и утрат. Однако в тексте также отмечается, 
что «интерес, пробужденный яркими, запоминающимися методами экс-
понирования, может оказать решающее влияние на будущие усилия по со-
хранению коллекций 
костюмов». 

В то же время ко-
стюм сам по себе име-
ет ряд требований к 
своему экспонирова-
нию, главные из ко-
торых 1) возможность 
кругового непосред-
ственного обозрения, 
2) тщательное освеще-
ние для осмотра дета-
лей (текстура ткани, 
драгоценная фурниту-
ра и т.д.). 

Рис. 3. Экспозиция выставки «Америка: антология мо-

ды» в Метрополитен-музее. Куратор Эндрю 
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В о з м о ж н о с т ь 
кругового непосред-
ственного обозрения 
принципиально важ-
на в структуре дизай-
на выставки, так как 
выставляемый костюм 
зачастую интересен 
красотой текстуры, цве-
та, принта ткани, ко-
торые через стекло ви-
трины воспринимать в 
разы сложнее. Костюм 
всегда объемен, не бы-
вает такого, что он ва-
жен лишь одной своей 
частью (передом или спиной). Человек, который носит костюм, всегда в дви-
жении, поэтому костюм важно изучать со всех сторон. Отсюда проистекает 
еще один важный для экспонирования костюма постулат — круговой обход.

При просмотре экспозиции зритель осознанно или нет соотносит се-
бя или кого-либо абстрактного (тело, формы, пропорции) с костюмом. Че-
ловеческому сознанию свойственно визуализировать кого-то в костюме, 
чтобы лучше и легче считывать информацию. Во многом поэтому важны-
ми на выставках становятся следующий фактор — 3) манекены или визу-
альные подсказки в виде фото- и видеоматериалов. 

Костюм на выставке становится самостоятельной художественной 
единицей, вобравшей в себя исторические факты, мифы, личностные ка-
чества. Это особенно характерно для костюмов, чей владелец хорошо изве-
стен, то есть получается, что костюм вбирает в себя личностные характе-
ристики, биографию, образ реально существующего человека. 

Воплотить в реальность действительно интересную, удобную и в то 
же время безопасную для экспоната выставку костюма трудно. Световой 
режим и закрытый тип хранения всегда будут приоритетными для исто-
рического костюма, чья демонстрация в целом жестко ограничена по вре-
мени. В этом случае компромиссным решением может стать открытое экс-
понирование в запасниках музея. 

Режиссура экспозиции
Искусство экспозиции костюма за последние десятилетия достигло 

небывалого совершенства в своем концептуально-художественном замыс-

Рис. 4. Экспозиция «Фехтовальный поединок в Версаль-

ской битве» на выставке «Америка: антология моды» 

в Метрополитен-музее. Куратор Эндрю Болтон, худож-

ник-оформитель Том Форд. Нью-Йорк

ле. В особенности выставки костюма последних десятилетий наглядно де-
монстрируют модернизацию музейной экспозиции как языка коммуни-
кации, а именно ее развитие в рамках тенденции большей динамики и 
театрализованности. 

Костюм всегда неминуемо нуждался в своей организованной демон-
страции, будь то динамичное действие или статичная поза. Наглядно это 
видно на примере работы костюма в 4-х родственных ему видах искусства: 
театр, танец, кино и фотография. В театральной постановке через костюм 
воплощаются яркие и запоминающиеся образы персонажей. Через прак-
тику создания сценической среды костюмы организовываются в компози-
ции и шествия. В танце костюм органически соединяется с пластикой тела 
человека в характерных движениях и ритмах. Ярким примером сочетае-
мости костюма и пластики является танец канкан, в котором для дина-
мичных движений высоко поднятых ног танцовщиц создаются пышные 
многослойные юбки в контрастных цветовых решениях. Театральная по-
становка и танец — сценические виды искусства, их сценографические 
решения, в том числе дизайн и организация костюмов в движение, обу-
словлены пространством сцены и декорациями, что схоже с выставочным 
ансамблем или комплексом, где также есть задник-сцена, декорации и «ак-
теры-манекены».

Модная фотография по сути является рекламой и средством при-
влечения внимания, однако она не лишена образности, глубины исто-
рии, внутреннего смысла, транслируемых через костюм. Здесь опять мож-
но разглядеть родственность художественной демонстрации костюма с ее 
коммерческой презентацией, которая ранее была отмечена в оформлении 
бутиков и организации выставок. Используемые для создания fashion-фо-
тографии макияж, поза и костюм или его элементы в совокупности соз-
дают образ, как правило, необычный, нарочито выделяющийся либо сво-
ей провокационностью, либо утонченностью. Экспрессивность образов, 
сформированная позами манекенов и окружающим их антуражем, — од-
на из самых удачных методов демонстрации костюма. Не случайно рево-
люционная выставка «Антология моды» в музее Виктории и Альберта в 
1971 году была организована именно под кураторством модного фотогра-
фа Сесила Битона. Именно созданная им атмосфера мира грез, максималь-
но эфемерная и изысканная стала каноном, образцом для подражания для 
последующих кураторов и экспозиционеров моды. Принципы предмет-
но-пространственной организации экспозиции выбранные Сесилом Би-
тоном и Майклом Хейнсом, выступившем архитектурным оформителем, 
были обусловлены их изначальными профессиями, сопряжёнными с де-
монстрацией костюма (Хейнс был декоратором витрин бутиков).
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В мае 20202 года в Метрополитен музее открылась вторая часть вы-
ставки «Америка: Антология моды», созвучная той, которую некогда орга-
низовывал С. Битон, однако затронутая тема была уже попыткой создать 
утраченный нарратив американской моды. Вся выставка состояла из тема-
тических комнат, путешествие по интерьерам которых предполагало рас-
сказ о более чем двухсотлетней истории американской жизни, где затрону-
ты самые разные темы — от личных до политических, от стилистических 
до культурных, от эстетических до идеологических. 

Интерьеры экспозиции были оформлены такими известными аме-
риканскими режиссерами, как Мартин Скорсезе, София Коппола, Джули 
Дэш и другие. Каждая комната представляла собой трехмерный кинема-
тографический «стоп-кадр», в котором «актеры-манекены» застыли в раз-
личных ситуационных позах. Особенность экспозиции заключена в ор-
ганизации тематических комнат как небольших театрализованных сцен. 
Например, в одном из залов, посвященных быту XIX века (оформлен ре-
жиссером Отем де Уайлд) представлена экспрессивная сцена, о сюжете ко-
торой можно только догадываться. Вероятнее всего, перед зрителем разво-
рачиваются следующие события: был спокойный летний вечер, женщины 
и дети очевидно аристократического происхождения проводили время в 
гостиной за играми и раскладыванием пасьянса; вдруг в комнату заходит 
друг семейства с дурными вестями скорее всего о судьбах супругов дам. 
От принесенных новостей одной из женщин становится дурно, она падает 
на диван и опрокидывает столик и стул. Вторая дама с выражением лица, 
полным печали вздымает руки, а стоящие рядом дети полны недоумения 
и напуганы. Режиссер Отем де Уайлд через призму очень динамичной и 
эмоциональной сцены воспроизвела один из аспектов быта прошлой жиз-
ни американцев. Как «стоп-кадр» она выбрала самый кульминационный 
момент, позволив своим «актерам-манекенам» выражать самые неподдель-
ные эмоции, а зрителям — стать свидетелями этой сцены и догадываться 
о том, что же на самом деле произошло. Костюмы органично включились 
в эту живую сцену, став символами эпохи, социального статуса, вкусов и 
нравов людей.

Еще более полной динамики предстает центральный зал выставки, 
оформленный Томом Фордом, под названием «Фехтовальный поединок 
в Версальской битве». В центре овального зала была установлена круглая 
зеркальная платформа с серебряными манекенами в нарядах из знамени-
той Версальской битвы 1973 года, где пять американских дизайнеров го-
товой одежды (включая Халстона, Стивена Берроуза, Билла Бласса) встре-
тились с пятью французскими домами высокой моды ( Ungaro, Dior, YSL и 
другие) на подиуме и победили. Манекены, насаженные на шпили разной 

высоты, имитируют движения, похожие на полет, битву и танец. Экспрес-
сивные позы каждого «фехтовальщика-танцора» подчеркивают особенно-
сти наряда буль то множественные складки шифона или струящиеся пе-
рья и мех. 

Костюм сравнительно недавно стал объектом интереса музеев, кол-
лекционеров и художников-экспозиционеров; а мода только пол века на-
зад закрепила за собой право выставляться в музее и до сих пор борется с 
предрассудками о себе как о эфемерной и легкомысленной части культу-
ры . Однако в условиях развившегося постмодерна с его асистематично-
стью и эклектичностью важнейшей чертой музейного развития XX века 
стало стремление зафиксировать как можно больше сфер жизнедеятель-
ности человека. В этом контексте мода, приобретающая все большую ре-
спектабельность в глазах специалистов и широкой публики, тяготеет к 
эпичности, монументальности, содержательной самоидентификации.

С триумфа в 1970-х годах выставки костюма стали особым фено-
меном в деятельности музеев, быстро завоевав места в рейтинге самых 
успешных.

Выставки костюма, можно предположить, еще не раскрыли всего 
своего потенциала, однако их популярность и необходимость бесспорна. 
Это характерно как для экспозиций исторического костюма, так и для вы-
ставок-ретроспектив домов мод и дизайнеров. Нарастающий научный под-
ход изучения костюма, а также формирование специализированных ин-
ституций, в частности музеев моды, способствуют развитию новых тем, 
кураторских практик и художественных решений экспозиций костюма.

Примечания:

1. Эти костюмы, в частности, впечатлили все семейство Дункан. Айседора пишет о них 

в мемуарах, ими вдохновлялся ее брат Раймонд [Duncan 1927: 68–69; Palmer 2015].

2. Anderson F. Museums as fashion Media// Stella Bruzzi (ed.) Fashion Cultures: Theories, 

Exploration and Analysis/ London; N.Y.: Routledge, 2000. Pp. 371–389.

3. Валери Стил Музейное качество: мода на выставке/ Теория моды. Одежда. Тело. 

Культура, № 24, 2012, стр. 211.

4. Anderson F. Museums as fashion Media// Stella Bruzzi (ed.) Fashion Cultures: Theories, 

Exploration and Analysis/ London; N.Y.: Routledge, 2000. Pp. 371–389.
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Очерк о выставке «МЕЛЬНИКОВ /
MELNIKOFF» 

автор: А.М. Яковлевич, магистратура

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: канд.иск., доцент Н.Н. Бертяева

Бывая в районе арбатских переулков — не важно, спешу я по делам или 
просто гуляю — я каждый раз заглядываю в небольшой дворик в Криво-
коленном переулке, где стоит один из самых необычных домов Москвы 
— дом архитектора К. Мельникова. Два цилиндра, соединенных между со-
бой, окна-соты, разбросанные по всему фасаду, простые чистые линии. Но 
в этой простоте звучит абсолютная гениальность великого художника. 

В 2020 г исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося архи-
тектора эпохи авангарда. Музей архитектуры им. А. Щусева подготовил 
масштабную выставку «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF» в честь этого события. 
Выставку, которая по понятным причинам открылась только сейчас, и ко-
торую я никак не могла пропустить.

В десяти залах парадной Анфилады музея передо мной предстала вся 
жизнь и творчество Константина Мельникова. Среди экспонатов можно 
увидеть графические работы, живопись студенческого периода, портреты 
родных, написанные художником уже в последние годы жизни. Но самое 
интересное — это, безусловно, эскизы и макеты его архитектурных шедев-
ров. Выставка знакомит не только с построенными и хорошо всем извест-
ными сооружениями, но и с нереализованными проектами. Например, 
меня поразил выполненный специально для этой выставки макет гаража, 
который Мельников проектировал в 1925 г. по заказу парижской мэрии. 
Это было абсолютно нестандартное, не имеющее аналогов остроумное ре-
шение построить гараж над мостом через Сену. 

Павильон «Махорка», ДК им. Русакова, макет саркофага Ленина, 
эскизы грандиозного, но так и не построенного здания Наркомтяжпрома 
на Красной площади — всё это и многие другие проекты архитектора хо-
чется рассматривать, разглядывать со всех сторон. Но больше всего вре-
мени я провела в зале, который посвящен тому самому дому в Кривоко-
ленном. В 1928 г. Моссовет выделил молодому, но уже очень известному 
архитектору участок земли под строительство собственного дома — неслы-
ханное событие для советской Москвы. Как Мельникову пришла в голо-

ву идея построить дом в виде цилиндров, точно не известно. Московский 
фольклор дает такое объяснение этому нестандартному решению: теща 
Мельникова, узнав, что зять будет строить дом для семьи, спросила — «Ну 
мне же найдется уголок в вашем доме?». Я не знаю, какие были отношения 
у Мельникова с тещей, но дом получился потрясающий. В экспозиции вы-
ставки детально показаны все элементы этого дома. Несмотря на то, что 
здание является образцом конструктивизма, материалы для него Мельни-
ков выбирает самые традиционные — кирпич и дерево. Среди экспонатов 
особенно мне было интересно увидеть оригинальные деревянные пере-
крытия этого здания (несколько лет назад часть из них заменили новыми, 
а старые пополнили коллекцию музея им. Щусева) и макет знаменитого 
шестигранного окна. Простейшая и гениальная система открывания этих 
окон была придумана самим Мельниковым. 

Можно еще долго и много говорить и о самом Мельникове, и о вы-
ставке, но, как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
А увидеть эту выставку обязательно надо всем, кто хотя бы немного инте-
ресуется русской архитектурой. 

Особенности резьбы по кости и 
золочения вееров. Опыт воссозда-
ния технологий XVIII–XIX в.

автор: К.А.Савкина, магистратура, 2 курс 
кафедра: «Реставрация художественного металла»
руководитель: к. иск., профессор, зав. кафедрой Д.М.Чавушьян 

В контексте женской моды XVIII–XIX веков веер имел огромной значе-
ние вплоть до того, что образ придворной дамы не мог считаться завершен-
ным без дополняющего его веера. Стоит отметить, что на развитие модных 
тенденций в женском туалете исследуемого периода имели огромное влия-
ние преобразования, сделанные в начале XVIII века еще Петром I. Именно с 
того времени развитие моды дворянского костюма в России в большей сте-
пени перекликалось с тенденциями в Европе, однако в некоторой степени 
сохраняя небольшую частицу традиций русского народного костюма.
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Несмотря на то, что в петровские времена предпочтение отдавалось 
более строгим голландским фасонам нарядов, начиная с середины XVIII 
века, женский наряд был склонен соответствовать общему стилю, господ-
ствовавшему в европейском искусстве на тот момент — рококо, а законо-
дателем женской моды на тот момент стала Франция. Рококо проявлялся 
во всех аспектах: от архитектуры, более известной в России как архитекту-
ра елизаветинского барокко, или барочно-рокайльного стиля, до декора-
тивно-прикладного искусства. Орнаментика эпохи барочно-рокайльного 
стиля сводится к формуле рокайля, где мы видим мотивы раковины-ме-
дальона, породившие огромное разнообразие эффектных, манерных, эфе-
мерно красивых форм. Эта манерность, обилие декора и капризно изо-
гнутые линии также прослеживаются и в женском костюме того периода. 
Рокайльные орнаменты были очень распространены в декоре вееров. «Мо-
тивы рококо прослеживаются и здесь: тонкие, вытянутые позолоченные 
раковины рокайля играют тут роль обрамления для картушей и разделя-
ют фрагменты с трельяжными сетками и цветочными мотивами» [6, с. 46].

Дворяне в России в середине XVIII века любили щеголять роскошью 
нарядов, что пошло еще от самой императрицы Елизаветы Петровны. Со-
хранялось влияние французской моды на женский наряд вплоть до но-
вовведений Екатерины II, введшей более строгий регламент на придвор-
ный костюм. 

Женский придворный наряд в то время дополнялся множеством ак-
сессуаров и атрибутов: от украшений с крупными камнями и табакерок 
до мушек, который изготавливали специально из тафты или бархата. Как 
и мушки, расположение которых имело определенное значение, свой се-
кретный язык имели и веера. Со второй половины XVIII века в веере гово-
рило все: цвет экрана и материал остова, то, в какой руке его держит дама 
и в каком положении: открытым или закрытым, лицевой или обратной 
стороной к собеседнику, к какой части тела прикладывается при разгово-
ре, верхним или нижним концом подается кавалеру. Все это формировала 
интимный язык веера, позволявший дамам выражать свои мысли и кокет-
ничать, не произнося лишних слов. Именно поэтому стилистическое и ху-
дожественное оформление вееров имело огромное значение.

«Резчики отдавали предпочтение многочисленным узким прорезям, 
столь тонким, что они напоминали нижнюю сторону пластинчатых шля-
пок грибов» [6, с. 13].

Целью настоящей научно-исследовательской работы является изу-
чение на примере веера из частной коллекции г. Владимира (илл. 1) худо-
жественно-стилевых особенностей орнаментики вееров второй половины 
XVII — начала XIX веков, а также реконструкция технологий ажурной резь-

бы и золочения ко-
сти при изготовлении 
остовов такого аксессу-
ара, как веер.

В нашем иссле-
довании был проведен 
технико-технологиче-
ский эксперимент по 
созданию эксперимен-
тальной модели край-
ней пластины иссле-
дуемого веера. Веер 
поступил из частной 
коллекции и не имел точной атрибуции и датировки, хотя предполага-
лось, что веер выполнен в России в XIX веке, однако благодаря исследо-
ванию художественно-стилистических особенностей стиля рококо и изу-
чению орнаментальных особенностей веера, можно сделать вывод о том, 
что веер относится ко второй половине XVIII века, при этом предполо-
жительно был изготовлен во Франции и привезен в Россию для прода-
жи, как большинство вееров того времени. При этом значение имело так-
же сравнение стиля резьбы на исследуемом веере с русской резьбой по 
кости в стиле рококо на различных изделиях декоративно-прикладного 
искусства, что помогло выявить несоответствия в стилистике резьбы на 
веере и русской рокайльной орнаментике в резьбе по кости. Огромным 
подспорьем при этом стала работа «Русское декоративно-прикладное ис-
кусство. Том II» [7].

При изучении не имеющего точной атрибуции веера огромное 
значение имело рассмотрение музейных собраний вееров по каталогам. 
Вклад в изучение истории появления такого аксессуара, как веер, внесла 
Плотникова Ю.В. В работе «Веера в России. XVIII — начало XX века: В собра-
нии Государственного Эрмитажа», основанной на ее диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата искусствоведения 2005 года, ей с высо-
чайшей детализацией описана история появления веера в России, его путь 
от Китая и Японии до Европы и потом до Российской империи. Эта же ра-
бота представляет из себя самый обширный каталог вееров из собрания 
Государственного Эрмитажа [6]. Говоря о каталогах, помогающих не толь-
ко подобрать аналоги, но и составить наиболее полную картину об исто-
рии веерного искусства, стоит упомянуть альбом-каталог «Искусство наве-
вать прохладу. Веера XVIII–XX веков из коллекции Государственного музея 
А. С. Пушкина» [3]. 

Рис. 1. Веер. Россия (?), XIXвек (?). Из частной 

коллекции г. Владимир
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Рис. 2. Технико-технологический эксперимент. Изучение этапов создания 

фрагментов остова веера в технике ажурной резьбы по кости

При исследовании были проведены технико-технологические экс-
перименты с целью реконструкции и изучения техник ажурной резьбы и 

золочения. Для этого необходимо было ознако-
миться не только с аналогами исследуемого ве-
ера, но и изучить теоретическую составляющую 
техники ажурной резьбы по кости, применяв-
шейся в XVIII–XIX веках, а также технологии ли-
стового золочения сусальным золотом. 

Далее были проведены непосредственно 
сами эксперименты. В качестве материала была 
использована кость мамонта как наиболее под-
ходящий по свойствам аналог практически не-
доступной для приобретения слоновой кости. 
Конечно же, стоит отметить разницу между дан-
ными материалами. Слоновая кость белая, проч-
ная, она хорошо полируется. Используемая же в 
экспериментах мамонтовая кость, имеет чуть бо-
лее желтоватый оттенок, она мягче и тоже легко 
обрабатывается, поэтому пригодна для сквозных 
прорезных работ. Для изучения технико-техноло-
гических особенностей ажурной резьбы по кости 
был взят фрагмент с нижней части крайней пластины исследуемого веера. 
Процесс резьбы для наглядности разделен на несколько этапов, каждый из 
которых отображался на новой костяной пластине. При этом, отдельное вни-
мание было уделено резьбе двумя видами инструментов: штихелями и кле-
пиками (илл. 2). Рисунок переносился на пластины простым карандашом. 
Для выпиливания предварительно были высверлены отверстия. Для этого 
в бормашину был установлен алмазный шариковый бор, как рекомендуется 
в работе Абросимовой А.А. Каплана Н.И., Митлянской Т.Б. «Художественная 
резьба по дереву, кости и рогу» [1], в соответствии с рекомендациями кото-
рой велась работа по резьбе. «Процесс выполнения ажурной резьбы заклю-
чается в пропиливании и удалении из пластины участков фона и в создании 
таким образом орнаментальной или сюжетной композиции, построенной 
на непрерывно соприкасающихся силуэтных изображениях» [1, с. 99].

Мы действовали так: сначала бор устанавливался под углом к по-
верхности пластины во избежание соскальзывания в сторону, в этом по-
ложении бором создавались небольшие ямки; далее бор устанавливал-
ся перпендикулярно в ямках на поверхности пластины и производилось 
сквозное сверление отверстий для последующей выпиловки лобзиком. 
Резьба орнамента осуществлялась двумя методами: с помощью штихелей 
и клепиков. Заготовка в конце подвергалась шлифовке на наждачной бу-
маге с абразивом от 800 до 2500. Поскольку толщина была взята с неболь-

Рис. 3. Готовый фрагмент 

ажурной резьбы по кости
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шим запасом для удобства работы, заготовка притиралась на наждачной 
бумаге до необходимой толщины. Далее с помощь хлопкового пушка, на 
который была нанесена белая полировальная паста, была отполирована 
поверхность кости. Готовый фрагмент резьбы был оставлен без золочения 
для демонстрации особенностей резьбы (илл. 3).

При изучении особенностей золочения кости также была исполь-
зована мамонтовая кость, из которой было изготовлено три идентичных 
фрагмента с ажурной резьбой для последующего золочения. В данном экс-
перименте было использовано сусальное золото, являющееся основным 
применимым для золочения материалом в XVIII–XIXвеках, а также для 
сравнения материалов — его более доступный аналог, созданный позднее 
— поталь, и золотая краска-гуашь.В данном случае решено использовать гу-
ашь, поскольку данный вид красок известен еще со Средних веков, им так-
же выполнялась роспись экранов вееров в XVII–XIX веках.Данный экспе-
римент проводился, поскольку на исследуемом веере, помимо золочения 
фольгой сусального золота, применялись и золотая и серебряная краски 
для покрытия тонких углублений в резьбе (илл. 4). Все виды золочения бы-
ли продемонстрированы на отдельных пробных образцах (илл. 5).

На фрагмент с резьбой в соответствии с фрагментами, покрытыми 
позолотой на оригинале, тонкой синтетической кистью наносилась золо-
тая краска без разведения ее водой для сохранения плотности красочного 
слоя. После нанесения при необходимости фрагментарно наносился еще 
один слой. Далее краска просушивалась на воздухе до полного высыхания. 
Несмотря на то, что нанесенная краска сохраняет металлический эффект 
после высыхания, она 
остается достаточно 
неустойчивым к влаге 
материалом, что было 
замечено при рестав-
рации исследуемого 
веера, проходившей 
параллельно с данным 
исследованием, поэ-
тому при необходимо-
сти ее можно покрыть 
шеллачным лаком для 
увеличения износо-
стойкости.

Поталь — это 
имитация сусального 

Рис. 4. Остов исследуемого веера с золочением 

сусальным золотом и красочным покрытием золотого 

и серебряного цвета

золота. Поталь является гораздо более дешевым материалом для золочения 
по сравнению с сусальным золотом, потому что в его состав не входят бла-
городные металлы. Чаще всего в состав сплавов для потали входят медь, 

Рис. 5. Технико-технологический эксперимент. Сравнительный анализ методов 

золочения кости
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цинк, иногда алюминий, из-за чего она с течени-
ем времени подвергается окислению. На поверх-
ность кости тонким слоем наносился спиртовой 
клейдля золочения. Спиртовой клей выбран, по-
скольку имеет наиболее универсальные харак-
теристики: он хорошо ложится на практически 
любую поверхность, имеет недолгое время вы-
сыхания «до отлипа» и хорошо схватывает на-
носимую на него фольгу. Следует заметить, что 
пригодным для этих работ может быть и рыбий 
клей, который часто применялся для золочения 
в прошлом, а также мездровый клей, пробы ко-
торых также были проведены в исследовании. 
После высыхания клея на него специальной ки-
стью-лампензелем наносился фрагмент листа 
потали, который при соприкосновении с кле-
ем мгновенно схватывался с ним.После полного 
высыхания клея излишки потали были удалены 
щетинной кистью. Перенесённая на пробный 
образец поталь затем разглаживалась с помощью 
мягкой кисти аккуратными движениями.

При золочении кости сусальным золотом 
был применен аналогичный метод, что и при 
работе с поталью. Спиртовой клей был нанесен 
тонкой беличьей кистью, чтобы зоны нанесения 
четко соответствовали границам золочения, со-
впадающим с оригиналом. После частичной про-
сушки клея на поверхность кости с помощью 
лампензеля переносились листы сусального зо-
лота. Стоит заметить, что профессиональные позолотчики применяли и 
до сих пор применяют при разрезании листов сусального золота особые 
инструменты: золотарная подушка и золотарный нож. Подушка представ-
ляет из себя ящичек с подушкой, обитой сверху мягкой опойковой кожей. 
Листы сусального золота кладутся на подушку и от него отрезаются фраг-
менты с помощью острого стального ножа с двусторонним лезвием и скру-
гленным острием.При осуществлении золотильных работ профессиональ-
ные мастера используют зубки, или лощила. Они изготавливаются чаще 
всего из агата, им придаются различные форма и размер.

Подводя итоги, об этих техниках работы с костью можно сделать сле-
дующие выводы. Ажурная резьба по кости представляет из себя сложную 

Рис. 6. Эксперименталь-

ная модель крайней пла-

стины исследуемого веера

и кропотливую работу, требующую внимания на каждом этапе ее выпол-
нения от разметки рисунка и выпиловки до опускания орнамента во вре-
мя самой резьбы. Исследование показало, что одним из самых сложных 
этапов является выпиливание ажурного орнамента. Сложность заключа-
лась в работе с тонкими пластинами из материала, имеющего меньшую 
прочность, чем, к примеру, листовой металл. Поэтому выпиливание мел-
ких фрагментов ажура, например, небольшой трельяжной сетки в нижнем 
краю пробных образцов, должно было проводиться с максимальной акку-
ратностью, чтобы пропил соответствовал рисунку, а полотно лобзика не 
повредило тонкий декор. При резьбе штихеля давали более четкий и жест-
кий рисунок, а контур может быть более тонко обозначен благодаря более 
острой форме наконечника. Однако, стоит отметить, что резьба клепика-
ми показывает более сглаженный и плавный эффект в движении формы 
и изгибах декоративных элементов, например, лепестков цветов. 

При сравнении трех образцов золочения: краской, поталью и сусаль-
ным золотом — стоит отметить сильные визуальные отличия. Наиболее 
удачным, конечно, можно считать золочение сусальным золотом как наи-
более аутентичным материалом. Несмотря на то, что без полировки ага-
товым зубком не был достигнут максимальный уровень полировки, су-
сальное золото имеет наилучший визуальный эффект на кости. Пробны 
образец с поталью также имеет хороший внешний вид, работа с ней ме-
нее финансово затратна. Минусами потали является уже упомянутое выше 
потенциальное окисление материала на воздухе и ее заметное глазу при 
сравнении отличие от сусального золота. Поталь имеет более яркий, если 
можно так сказать, искусственный блеск. Золочение краскойпоказало, гу-
ашь имеет хорошее и равномерное покрытие на кости, ее можно исполь-
зовать для закрытия мелких трещин на позолоте при реставрации, однако 
полностью покрытый гуашью пробный образец не имеет соответствующе-
го оригиналу внешнего вида, хотя соответствует красочному покрытию ко-
сти, выполненному на оригинале золотой и серебряной краской.

Благодаря проведению данных экспериментов, впоследствии стало 
возможно подобрать наиболее удачные материалы и инструменты для соз-
дания экспериментальной модели — пластины исследуемого веера. (Илл. 
6). Конечно же, техника золочения кости требует дальнейшего более глубо-
кого изучения с применением всего набора инструментов профессиональ-
ного позолотчика, поэтому ее описание здесь не претендует на полностью 
исчерпывающую характеристику. Обе техники работы с костью являются 
сложными в освоении и требуют от мастера многолетнего опыта в работе 
с такими материалами, как кость и сусальное золото. 
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Исследование и реконструкция 
техники ажурного оловянного 
литья XVI в. (на примере Царских 
врат Благовещенского собора 
в Сольвычегодске)

автор: Н.А.Урадовских, магистратура, 2 курс 

кафедра: «Реставрация художественного металла»

руководитель: к. иск., профессор Н.Ю. Красносельская. 

Техника ажурного оловянного литья известна еще с глубокой древности. 
С точки зрения сохранения оловянных изделий в суровых условиях кли-
мата на Русском Севере часто возникает ряд проблем, так как этот металл 
«болеет» оловянной чумой. В этом состоянии олово полностью рассыпает-
ся при низких температурах, а, как известно, многие древние храмы не 
отапливались, и исторические памятники церковного искусства для нас 

становятся безвозврат-
но утраченными. Этим 
можно объяснить пло-
хую сохранность Цар-
ских врат из Благове-
щенского собора XVI в. 
в г. Сольвычегодске. В 
связи с чем, и возника-
ет вопрос об актуаль-
ности реконструкции 
ажурного оловянного 
литья для реставрации 
северных храмов.

Сольвычегодск расположен в бассейне реки Вычегды — крупнейше-
го из притоков Северной Двины. Сама Вычегда — широкая река с силь-
ным течением. Природа вокруг реки до сих пор остается в первозданном 
виде, что добавляет некой аутентичности данной территории.

Сольвычегодск во времена Московского Царства был одним из круп-
нейших центров Русского Севера, заложенный выходцами из Новгорода. 
Город имел выгодное территориальное расположению: через него прохо-
дил торговый путь из Новгорода на Урал. Важнейшим объектом, располо-
женным неподалеку от города, стало озеро Солониха, из которого добыва-
лась пищевая соль.

Богатейшие купцы Строгановы, вотчиной которых был Сольвыче-
годск, основали здесь солеварни. Строительство огромного собора велось 
Строгановыми с большим размахом и под их непосредственным наблюде-
нием. При этом к работам они привлекли мастеров и ремесленников са-
мых различных профессий. Оформлением Благовещенского собора осо-
бенно активно занимался Никита Григорьевич Строганов, прекрасный 
художник и мастер, развивавший собственные ремесленные мастерские 
Строгановых. Так, многие церковные памятники были выполнены в Соль-
вычегодске в мастерской Никиты Григорьевича Строганова. 

О строгановских мастерских писал в XVIII в. первый сольвычегод-
ский летописец Алексей Соскин: «И когда предки господ-барон Строгано-
вых в Соли Вычегодской жительствовали, тогда при домах их многия ма-
стерства существовали для украшения церковнаго благолепия, коего они 
весьма любители были, которые видно из церковных сокровищ, для тех 
мастерств и имели немалое число служителей», которые «производили ре-
месла, серебряные, золотые и иные вещи, а особливо иконописное и се-
ребряное и финифтяное… и протчие вещи…» [6, с. 56]. Окладные иконы 

Рис. 1. Благовещенский собор г. Сольвычегодска. XVI в.
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и вещи церковной утвари делались строгановскими мастерами и иконо-
писцами не только для храмов и монастырей, но и в качестве домашних 
святынь. В специально отведенных для домашнего богослужения местах 
— «крестовых горницах», располагались драгоценные иконы в окладах, 
складни, походные иконостасы, кресты и другие святыни. Часто изделия 
из «крестовых горниц» поступали в храмы. Такая традиция была только в 
Москве и Сольвычегодске.

Благовещенский собор считается последним собором эпохи Ивана 
Грозного. Это главный и центральный памятник Сольвычегодска (Рис. 1). 
Закладка храма состоялась в 1560 году. Об этом свидетельствует храмоз-
данная надпись: «Лета от сотворения мира 7068, от Рождества же по плоти 
Бога Слова 1560 индикта 3 месяца основан сей храм соборный каменной 
Благовещения Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии и с приделы у 
Соливычегодской на посаде» [5, с. 5].

Интересным стало посетить Благовещенский собор в Сольвычегод-
ске и оценить состояние сохранности оловянных накладок на царских вра-
тах и провести их визуальный осмотр с целью уточнения художественных 
и технических характеристик оловянного литья. Таким образом, побывав в 
Благовещенском соборе, мы выяснили, что накладки очень тонкие и име-

Рис. 2. Ажурная оловянно-литая 

накладка нащельника Благовещенского 

собора г. Сольвычегодска.XVI в. 

(по материалам поездки)

Рис. 3. Ажурная оловянно-литая наклада 

киота царских врат Благовещенского 

собора г. Сольвычегодска.XVI в. 

(по материалам поездки)

ют поверхность, позо-
лоченную небольшим 
слоем сусального золо-
та. (рис. 2, 3). Кроме то-
го, сами накладки укре-
плены на деревянной 
окрашенной основе, 
покрытой слюдой.

О подлинном 
убранстве Благове-
щенского собора со-
держатся уникальные 
сведения в издании 
«Строгановские вкла-
ды в Сольвычегодский 
Благовещенский со-
бор» [5] П. Савваитова 
с приложением Собор-
ной описи 1579 г.

Царские вра-
та этого собора имеют 
сложную многосостав-
ную форму, состоящую 
из деревянных двух-
створчатых врат, сеней 
и столбиков. (Рис.4). С наружной стороны деревянная поверхность Царских 
врат покрыта кусочками слюды. Эти накладки царских врат имеют рельеф-
ную поверхность в виде стилизованного растительного орнамента: стили-
зованные цветы, побеги, с-образные и спиралевидные стебли. В соборной 
описи сказано: «Двери царские, а на стороне по трои столбцы, да сень, об-
ложены оловом басмою, позолочены; писаны на сене: святая Троица, да ве-
черяние Господне со ученики Апостолы, да Саваоф со святители, в киотцах; 
а на дверях царских Благовещение Богородицы да Евангелисты, в киотцах; 
а на столпцах святые писаны, в киотцах. Поставление Никиты Строганова» 
[5, с. 24]. Таким образом, Царские врата Благовещенского собора были драго-
ценным вкладом Никиты Григорьевича Строганова в этот собор.

Перед тем как проводить технико-технологическую реконструкцию 
фрагментов оловянного литья с Царских врат Благовещенского собора XVI 
в., нужно пояснить, что до XVIII века изделия из олова были дорогими и 
использовались наравне с серебряными, по большей части при царском 

Рис. 4. Царские врата Благовещенского собора г. 

Сольвычегодска с фрагментом иконостаса.
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и патриаршем дворах, а также в домах знатных людей. В соборной опи-
си Благовещенского собора есть упоминание об английском олове, при-
везенном в храм. А.С. Косцова подтверждает эту мысль, она описывали 
торговлю оловом с Англией: «С середины XVI века, когда английские тор-
говые суда вошли в устье Северной Двины, Московская Русь получила воз-
можность приобретать английское олово из первых рук…Англичане по-
лучили право вести беспошлинную торговлю до 1649 года, когда русские 
купцы добились ликвидации их привилегий» [2, с. 8]. В научной статье  
Ф.А. Мишукова также подчеркивается мысль о том, что яркий расцвет 
ажурного оловянного литья был связан именно с развитием торговых от-
ношений с Англией, «откуда был главный привоз олова» [4, с. 2]. Федор 
Яковлевич Мишуков выполнил реконструкцию этой техники в своей ма-
стерской. Он также отметил, что: „Эта техника, появившаяся в России, не 
получила распространения за ее пределами“» [4, с. 2]. 

Целью научно-исследовательской работы является реконструкция 
ажурных оловянных накладок царских врат Благовещенского собора, на-
пример, нащельника, и воссоздание технологии оловянного ажурного ли-
тья в ходе проведения технико-технологических экспериментов. Полуо-
вальный в разрезе нащельник с полусферическим навершием закрывал 
стык створок царских врат. Нащельник крепился к правой створке врат.

В статье Ф.Я. Мишукова «Оловянное ажурное литье в России в XVI — 
XVII вв.» приводится литьевая металлическая форма, изготовленная авто-
ром по обмерам царских врат сольвычегодского Благовещенского собора 
и отлитые по ней накладки. Все чертежи и разработки Ф. Я. Мишукова хра-
нятся в архивах Оружейной палаты Московского Кремля.

В труде Мишукова приводятся состав оловянного сплава. В олово до-
бавлялся свинец, который повышал температуру плавления, улучшал те-
кучесть сплава, и удешевлял его. 

Сплав состоял:
1. 6 частей олова, 4 части свинца — 234 °С;
2. 17 частей олова, 10 частей свинца — 170° С.
В нашем исследовании был проведен технико-технологический экс-

перимент. При реконструкции ажурного литья нащельника с Царских 
врат Благовещенского собора мы воссоздали этапы этой техники, а также 
золочение олова.

Реконструкцию и некоторые технико-технологические эксперимен-
ты мы проводили по сведениям, взятым из статьи Ф.Я. Мишукова «Оловян-
ное ажурное литье в России в XVI — XVII вв.».

Первый этап состоял в создании непосредственно ажурной наклад-
ки. Для отлива использовался сплав, состоящий из 70% олова и 30% свин-

ца. Были подготовлены следующие материалы 
для литья: бронзовая матица с контррельефом 
узора накладок, деревянная подложка, на кото-
рый клеилась холщовая промасленная ткань. 
Отдельно хочется сказать о бронзовой матрице, 
которая должна иметь точный рисунок, выру-
бленный, прочеканенный и максимально очи-
щенный с литниками. Они плотно скреплялись, 
образуя единую опоку, после чего в нее заливал-
ся расплавленный металл (рис. 5).

Ф.Я. Мишуков описывал процесс литья 
так: «Когда пластины сжаты, по линии их сое-
динения промазывают глиной всевозможные 
щели, чтобы не дать расплавленному металлу 
протекать в них во время отливки. Затем глину 
равномерно просушивают, не доводя до кипе-
ния, сильно нагревают форму и льют в нее рас-
плавленные лигатуры олова и свинца. Для лег-
коплавкости к ним добавляют висмут» [4, с. 101].

Когда литейная форма достаточно разо-
грелась и расплавился сплав, он заливается в 
форму. После оловянному сплаву дают немного 
остыть, чтобы он стал твердым. Форма остужа-
ется, разбирается, достается накладка и процесс 
повторяется нужное количество раз. Следует от-
метить важность соблюдения герметичности 
данной опоки для получения лучшего результа-
та, в ходе экспериментов пробовались различ-
ные материалы, такие как: глина и пропитанная 
маслом холстина, но лучший результат получил-
ся с формовочным силиконом, котором прома-
зывались швы соединения матрицы с деревян-
ной подложкой. 

Важно отметить, что в матрице обязательно должны быть выполне-
ны литники, то есть канальцы для расплавленного металла, а также выхо-
ды для воздуха и газов, образующихся внутри формы при отливке.

Непрерывность ажурного рисунка накладок подразумевает и по-
добный характер контррельефа матрицы. Ф.Я. Мишуков отмечал: «Все за-
витки узора, углубленного на матрице, обязательно имеют непрерывное 
соприкосновение между собой, что при отливке дает возможность рас-

Рис. 5. Процесс литья 

в скрепленную с подлож-

кой матрицу

Рис. 6. Результат отлива
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плавленному металлу свободно переливаться че-
рез эти соединения по всему рисунку» [4, с. 97].

Не смотря на современность примененно-
го нами метода, относительно технологий XVI–
XVII века, он достаточно термоустойчивый и спо-
собствует многократному использованию при 
высоком качестве получаемых моделей (Рис. 6). 
Данная технология отлива должна позволять из-
готавливать большое количество моделей, сохра-
няя их качество, чего мы смогли добиться, про-
ведя ряд экспериментов.

Второй этап заключается в пост-литейной 
обработке и золочении. После отлива модели ее 
необходимо проверить на наличие дефектов, та-
ких как: потного залива металлом сквозного фо-
на, или не проливания элементов. От этого стра-
дает качество отливки при реконструкции техники. При обнаружении 
таких дефектов следует их устранить, приведя модель в максимально ак-
куратный вид, и подготовить к сусальному золочению. Иногда мастера, до-
бивались ажурного фона благодаря просеканию металла. 

Методы золочения оловянной поверхности ажурных накладок были 
использованы из статьи Ф.Я. Мишукова: «Затем все детали смазывают тонким 
слоем спиртового лака и, как только лак слегка подсохнет, давая слабый от-
лип, на него кладут листки поталя, или сусального серебра или золота (двой-
ника), плотно прижимая их ватой, обернутой в тонкое полотно» [4, с. 102].

Так же перед нанесением позолоты, модели придавалась округлая 
форма нащельника так как, после золочения, при сгибании существует 
риск повредить равномерный слой позолоты. При подготовке модель тща-
тельно очищается и обезжиривается. Далее на поверхность орнамента рав-
номерно наносится лак мордан. Следует делать это быстро и внимательно, 
для достижение наилучшего результата. После нанесение лак должен под-
сохнуть до состояния отлипа пальца, примерно 30 минут. Далее, на всю по-
верхность модели, наносится лист сусального золота (толщиной 0,03–0,05 
мм) при помощи мягкой кисти, и разглаживается (рис. 7). В результате по-
лучается равномерное золотое покрытие всей площади накладки. 

Ф.Я.Мишуков писал: «Вызолоченные и высеребренные узоры имеют 
яркий металлический блестящий тон, который на старых предметах пога-
шен временем, отложившим на нем как бы слой более или менее темного 
лака, дающего в сочетании с проступающей поверхностью основного ме-
талла приятные оттенки приглушенного блеска золота и серебра» [4, с.102].

Рис. 7. Нанесение потали

 Третий этап, заключительный, в процессе которого происходит на-
ложение и закрепление позолоченной накладки на деревянную основу. В 
экспериментах мы красили основу темперной краской, следуя описани-
ям аналогичных памятников, но при личном изучении Царских врат Бла-
говещенского собора обнаружилось, что поверх дерева наложена цветная 
бумага. Далее накладывались слюдяные пластины. Следует отметить, что 
слюда материал ломкий и при сгибании по форме может треснуть. После 
подготовки основы накладывались оловянные позолоченные накладки и 
закреплялись с помощью латунных гвоздей (рис. 8).

 При создании копий нащельника и навершия нащельника, хочет-
ся отметить сложность подбора аутентичного цвета, потому что в XVI веке 
использовались совсем другие пигменты, из-за чего и оттенки отличались. 
Как и в древности, нами была использована натуральная слюда-мусковит. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что 
совокупность старинных и современных методов позволяет воссоздать 
практические точные копии требуемых элементов. Так же в ходе прове-
денных экспериментов были получены необходимые навыки для созда-
ния качественной копии отдельных элементов, возможности восстановле-
нии утрат и возможной реставрации памятников культуры, выполненных 
в похожих технологиях.

Выполненное исследование представляет новые подходы к изуче-
нию данной технологии, которая уже проводилась на кафедре «Реставра-
ции художественного металла» в прошлые годы. Хочется подчеркнуть, что 
актуальность применения этой забытой технологии в практике реставра-
ции бесспорна, но требует более глубокого изучения и дальнейших экспе-
риментов.

Рис. 8. Экспериментальная модель нащельника
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Стиль модерн, нашедший заметное выражение в архитектурных построй-
ках Москвы рубежа XIX–XX веков, сыграл важную роль в формировании 
индивидуального образа старой российской столицы. Его отличают осо-
бые своеобразные черты, которые позволяют называть его «стилем мо-
сковского модерна» или «московским модерном». В этом стиле возводи-
лись не только частные и доходные дома, но и общественные здания, в 

том числе театры. Од-
ной из самых ярких 
построек московского 
модерна стал Москов-
ский художественный 
театр (МХТ), сооружен-
ный в 1902 по проекту 
Ф.О. Шехтеля непода-
леку от Тверской ули-
цы, в Камергерском 
переулке. Здание теа-
тра по своему новатор-
скому для того време-
ни архитектурному и 
декоративному реше-
нию полностью соответствовало той заметной роли, которую играл МХТ 
в интеллектуальной и культурной жизни Москвы на рубеже XIX–XX веков. 

Необходимость исследования архитектурно-декоративного решения 
интерьеров здания МХТ им. А.П. Чехова определяется совокупностью мно-
жества факторов, от искусствоведческих до социокультурных, выдвигаю-
щих вопросы архитектуры модерна, в первую очередь Москвы с ее столич-
ным статусом, в ряд важных проблем.

В последние годы интерес к архитектуре модерна в городской сре-
де Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, значительно вырос и пе-
решагнул границы художественной проблематики, и это относится в не-
малой степени, к московскому архитектурному наследию Ф.О. Шехтеля. 
Этот интерес затрагивает самые разные слои общества, прослеживается в 
многочисленных научных публикациях (Е.И. Кириченко, М.В. Нащокиной, 
Л.В. Сайгиной, И.Е. Печёнкина и др.), в средствах массовой информации, а 
также электронных ресурсах медийного и частного характера, выливает-
ся в бурную и противоречивую полемику, как в научных кругах, так и сре-
ди обычных граждан, интересующихся историей и постройками Москвы.

Тема данной научно-исследовательской работы связана с реставра-
цией отдельных деревянных элементов одной из построек Ф.О. Шехтеля, 
которые характеризуют его творческое наследие, как объемное и много-
гранное — это входные группы, включая дверные порталы Московского 
художественного театра имени А.П. Чехова, созданные, как и сам театр, по 
проекту Ф.О. Шехтеля. Здание театра, расположенное по адресу: г. Москва, 
Камергерский переулок, дом № 3, — относится к Объектам культурного 
наследия народов РФ федерального значения. 

Рис. 1. Ф.О. Шехтель. Проект реконструкции фасада Мо-

сковского художественного театра, 1902 г. (нереализо-

ванный проект). Бумага на картоне, акварель, каран-

даш. Музей МХТ
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Ф.О. Шехтель проектировал свои постройки «от гвоздя до гвоздя» — 
не только большую архитектурную форму, но и серьезное внимание уде-
лял таким деталям, как дверные и оконные ручки, обои, осветительные 
приборы, решетки и т.д. Являясь блестящим стилистом, он создал свой уз-
наваемый неповторимый стиль, который, одновременно, соответствовал 
стилистическим устремлениям европейского модерна. 

О здании Московского художественного театра, без преувеличения 
можно сказать, что оно принадлежит к числу самых ярких творений оте-
чественного модерна, и в равной степени — к новаторским произведени-
ям стиля модерн в мировом масштабе. Слово «уникальный» применитель-
но к архитектуре Художественного театра не выглядит преувеличением. 
Из числа поистине единичных «организмов» такого рода можно привести 
в качестве примера театр в Байрёйте, построенный в Германии специаль-
но для постановки опер Рихарда Вагнера. Что же касается драматических 
театров, единственным в мировой практике примером воплощения в ар-
хитектурном облике театрального здания творческого кредо его создате-
лей служит Московский Художественный театр. Невозможно представить 
себе Москву без этого неброского, оливкового цвета здания, история кото-
рого так богата разнообразными событиями. 

Улица, на которой ныне расположен МХТ, не раз меняла свое назва-
ние. В XVIII веке находившийся здесь переулок именовался Егорьевским, 
а затем Спасским (по церкви Спаса Преображения, стоявшей до 1789 г. на 
северном углу с Тверской улицей), позднее — Одоевским (по фамилии вла-
дельца дома № 3). В начале XIX века переулок стал называться Кузнецким, 
Старогазетным, Газетным и, наконец, Камергерским (по придворному чи-
ну владельцев дворов, принадлежавших камергерам С.М. Голицыну и В.И. 
Стрешневу). Последнее название, давно бытовавшее среди москвичей, бы-
ло узаконено в документах городской управы в 1886 году. Интересно, что 
в советский период улица называлась «Проезд Художественного театра» и 
была единственной из улиц Москвы, названной по находящемуся на ней 
театральному зданию. 

Здание Московского Художественного театра является исключитель-
ным памятником архитектуры московского модерна, а его история связа-
на с именами выдающихся отечественных деятелей культуры и искусства: 
К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко (основавшими МХТ в 
1898 г.), А.П. Чеховым, В.Э. Мейерхольдом, замечательными артистами и 
художниками. Проектирование театра осуществлялось в полном синтезе 
с его идейной и художественной программой, что совпало с творческими 
устремлениями создателя проекта Ф.О. Шехтеля и является уникальным 
случаем такого единства. Сооружение здания Художественного театра пре-

вратилось в материализацию духовных устремлений его основателей, 
имевших целью реформирование отечественного сценического искусства. 

Рассматриваемые и анализируемые нами в работе входные группы 
МХТ им. А.П. Чехова являются редкими примерами деревянных архитек-
турных элементов своего времени. В качестве контекстной основы в из-
учении данных произведений нами будет рассмотрено творчество Ф.О. 
Шехтеля, опиравшегося на европейскую художественную традицию, а так-
же проекты его учеников из Строгановского училища.

Реставрационные работы по входным группам в МХТ им. А.П. Чехо-
ва начались в начале октября 2021 года. Входные группы представляют со-
бой: двери и дверные проемы со стеклами (2 проема; 4 двери), гранатовые 
двери и дверной проем выхода на чугунную лестницу (1 проем; 2 двери), 
двери и дверные проемы санузлов I и III этажей (4 проема; 7 дверей), двери 
дверные проемы служебной проходной (5 проемов; 7 дверей), двери двер-
ные проемы «Кассового зала» и входа в «Чай-Кофе» (5 проемов; 10 дверей). 

При поступлении на реставрацию, состояние объектов по визуаль-
ным наблюдениям выглядело следующим образом: входные группы слу-
жебной проходной (2,8 м x 1,43 м), входные группы кассового зала и входа 
в «Чай- кофе» (2,7 м x 1,5 м) выполнены из массива дуба. Входные группы 
со стеклами (2,10 м x 1,6 м) изготовлены из фанерованной шпоном дуба 
фанеры. Входные группы гранатового цвета выхода на чугунную лестницу 

Рис. 2–3. Входные группы «Кассового зала» и входа в «Чай-Кофе». 

Фото до и после реставрации
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(2,10 м x 1,40 м) и входные группы санузлов I и III этажей (1,30 м x 2,30 м) 
выполнены из массива дуба и окрашены. 

Все дверные полотна, как и дверные, проемы имели многочислен-
ные стойкие поверхностные загрязнения, потертости красочного слоя, по-
тертости лакового покрытия, сильные царапины, сколы, утраты массива 
древесины, шпона и лакокрасочного покрытия. Наблюдалось нарушение 
конструкции, утрата деталей, частично или полностью отсутствовала фур-
нитура. Присутствовали механические повреждения основы. В результате 
визуальных наблюдений, был сделан вывод — многочисленные поврежде-
ния мешают целостному восприятию объекта. Входные группы нуждаются 
в проведении консервационно-реставрационных мероприятий.

В первую очередь, было проведено обеспыливание. Произведен демон-
таж каждого дверного полотна, были сняты все профили, филенки, дверные 
ручки, латунные накладки, фурнитура и замки. Удалены стойкие поверх-
ностные загрязнения вместе со слоем позднего лака или, в других случаях, со 
слоем позднего лакокрасочного слоя. Лак удалялся механическим путем с по-
мощью эксцентриковой шлифмашины. На некоторых участках довыборка 
проводилась ручным путем с помощью абразивной бумаги. 

Было произведено укрепления рамочных филенчатых конструкций 
дверей (места склейки обезжирены с использованием этилового спирта. 
Склеивание производилось столярным клеем). Спустя 4 часа после склей-
ки, остатки клея удалены. В местах крупных сколов были выполнены 
вставки из массива дуба. Место вставки аккуратно зарезалось стамеской, 
затем сама вставка подгонялась по размеру и глубине. После чего места 
склейки обезжиривались с использованием этилового спирта, и произво-
дилось склеивание на столярный клей. Спустя 4 часа после склейки, остат-
ки клея удалены. После чего места склейки тщательно зашлифовывались. 
Нанесены тонировки акварелью или акрилом.

Места с небольшими сколами, а также крупные вмятины и вдавлен-
ности были замастикованы специальной древесностружечной массой — 
древесной мукой. После высыхания масса была зашлифована мелкозерни-
стой абразивной бумагой 320–640. После шлифовки нанесены тонировки 
акварелью или акрилом. 

В конце всех реставрационных мероприятий на уличные двери слу-
жебной проходной, двери кассового зала и входа в «Чай-кофе» было нанесено 
защитное покрытие на обе поверхности каждого дверного полотна. В каче-
стве покрытия использовался яхтный лак, разбавленный с уайт-спиритом в 
соотношении 1:5. Наносился лак аккуратно, с помощью широкой флейцевой 
кисти по волокнам древесины, в 3 слоя. После полного высыхания (24 ча-
са) произведен монтаж всех съемных частей дверных полотен и фурнитуры. 

На гранатовые двери выхода на чугунную лестницу, двери санузлов 
I и III этажей в качестве покрытия на каждую тщательно отшлифованную 
сторону была нанесена алкидная краска, разбавленная с уайт-спиритом в 
соотношении 1:4. 

В результате проведенной научно-исследовательской работы, было 
проанализировано творчество Ф.О. Шехтеля, изучена взаимосвязь архитек-
турного и интерьерного решения МХТ им. А.П. Чехова, проведен анализ 
стилевого решения входных групп, выявлены их характерные конструк-
тивные и художественные особенности, описаны проведенные реставра-
ционные мероприятия.
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с лучами, исходящи-
ми из основного про-
странства окна. Двер-
ной проём парадной 
двери украшен ви-
тражными вставками 
из растительных мо-
тивов, они напомина-
ют ажурно, раскрыв-
шийся колокольчик и 
ветки виноградной ло-
зы. Справа же от входа 
окна прямоугольные и 
имеют клетчатые кон-
струкции. На главном 
фасаде имеется откры-
тый балкон. Вход в не-
го образуется дверным 
проёмом со стеклян-
ными вставками. 

На угловом эрке-
ре окна не отличают-
ся от главного фасада. 
Однако оконный про-
ём нижнего этажа ре-
шено сложным профи-
лем. Его верхняя часть 
имеет симметричный изгиб линии, а окно, как и сам эркер, трёхгранное. 
Вместе с основной композицией окон в виде клетки рифмуются вставки 
из изумрудной керамической плитки. Такое оформление напоминает нам 
о приемах архитектурного декора северного модерна. 

Помимо этого, особняк декорирован ажурными металлическими эле-
ментами. На угловом эркере над трехгранным окном в ритм профиля про-
ема извиваются металлические стебли растений. На карнизах особняка 
также расположены металлические растительные ограждения. Они продол-
жаются и на ограждении территории особняка. Ажурный профиль имеют и 
ворота со стороны Красноармейской улицы. Они выполнены из металла в 
виде крыльев бабочки, которые вписаны в стрельчатую арку проёма ворот.

Также примечательным в декоре главного фасада особняка являет-
ся скульптурный рельеф на фронтоне. Он выполнен в виде головы нимфы. 

Особняк А.П. Курлиной в Самаре
автор: С.Д. Платонова, бакалавриат

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: к.иск., доцент Н.Н. Бертяева

Особняк А.П. Курлиной в Самаре (ныне здание Музея Модерна) — одна из 
ярких архитектурных достопримечательностей города. Он был построен в 
1903 году на улице Фрунзе 159 (ранее ул. Саратовская) архитектором Алек-
сандром Устиновичем Зеленко [1]. Заказчиком выступила семья Алексан-
дра Георгиевича Курлина [2]. С 2008 по 2012 гг. здание находилось на ре-
конструкции. В декабре 2012 года в особняке Курлиной открылся Музей 
Модерна. В настоящее время в здании имеется 22 комнаты, каждая из ко-
торых по-своему уникальна и индивидуальна.

Особняк находится на территории усадебного комплекса в центре 
города и расположен не в центре комплекса, а выходит за его территорию 
двумя фасадами, что характерно для городских усадеб. Внешний объем по-
стройки на первый взгляд кажется несколько дробным. Пространства зда-
ния не имеют единого перекрытия, каждое помещение перекрыто отдель-
но. Получается, что объём крыши особняка состоит из нескольких частей. 
На перекрытии имеются системы труб каминов, ранее также имелся сте-
клянный световой фонарик. Вместе с тем, за счет отдельных декоратив-
ных элементов достигается необходимая стилевая цельность архитектур-
ного сооружения.

На пересечении двух улиц внешний угол здания дополняется трех-
гранным двухэтажным эркером. Над ним находится декоративный фрон-
тон, который закрывает перекрытие кровли с фасада. Со стороны улицы 
Фрунзе имеется прямоугольный эркер, образующий парадный вход. Он за-
вершается декоративным фронтоном, который, как и на углу дома, маски-
рует перекрытие. На втором фасаде также имеется выносной первый этаж 
с плоским перекрытием и своеобразными волютами на нём, а также ша-
тровым, двускатным и раскрепованным перекрытием. Со стороны торце-
вой стены, то есть за ограждением, выглядывает полуциркульный эркер, 
заменяющий угол стены. Таким образом, во всем объёме здания преобла-
дает асимметрия форм.

Примечательным является декоративное оформление окон. Окна 
главного фасада имеют прямоугольную форму, однако слева от парадно-
го входа они выполнены в форме ажурной витражной композиции как бы 

Рис. 1. Особняк А.П.Курлиной в 1920-е годы

Рис. 2. Особняк А.П. Курлиной в Самаре. Современное 

состояние
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Ее голова повернута в профиль, а волосы переплетаются со стеблями рас-
тений. Существует легенда, что это скульптурный портрет самой Алексан-
дры Курлиной.

Особняк А. П. Курлиной имеет два этажа и подвал. Однако здание ре-
конструировали в 2012 г. и пространства второго этажа были оборудованы 
для помещений временных выставок «Музея Модерна».

При входе в дом нас встречает каменная лестница, которая ведёт нас 
в прихожую. Она ограждена от пространства лестницы такой же камен-
ной балюстрадой, в которой чередуются раскрепованные столбы и деко-
ративные металлические вставки в виде ключа. Поднявшись по лестнице, 
мы попадаем в главный холл с высоким потолком, а от него разветвляют-
ся комнаты, в которые могли пройти гости после того, как привели себя в 
порядок после дороги. На первом этаже располагаются гостиная, столовая 
комната, кабинет и будуар.

Интересно, что в гостиной было выделено небольшое простран-
ство для домашней сцены с роялем. Александра Павловна любила пригла-
шать артистов, и сама любила исполнять некоторые произведения и инс-
ценировки. Важно отметить, что именно помещение гостиной выходит во 
внешнее пространство трехгранным угловым эркером. Оконный проем в 
интерьере решен с помощью полуциркульной арки.

Одним из главных украшений этой комнаты является напольная 
скульптурная композиция, выполненная в виде венка орхидей. От цветов 
расходятся пучки стеблей, которые сплетаются в один, что напоминает лу-
чи солнца. В свою же очередь они равномерно распределяются по периме-
тру стены. Композиция заполняет все пространство потолка и аккуратно, 
естественно выходит за его пределы, будто бы стебли и цветы разрослись 
сами по себе и заполнили пространство.

Через гостиную мы попадаем в столовую, стены которой оформле-
ны в виде двух ярусов. Верхняя полоса шероховатая и выполнена бежевым 
грубым профилем стены, похожим на вспененную штукатурку. Нижний 
же выложен оттенками красной и оранжевой майолики. Такое контраст-
ное сочетание фактур создаёт ощущение некого подвального, неутеплен-
ного помещения или помещения бытового характера. В столовой инте-
ресно решен потолок, имеющий волюты под перекрытием. Здесь же, в 
столовой, находится и декоративно оформленный камин. Он так же, как 
и стены, украшен изразцами. Верхняя его часть выполнена в сине-голубых 
оттенках, а нижняя, как и стена, в красных.

Из гостиной перейдём в кабинет. Эта комната принадлежала хозяи-
ну дома — Александру Георгиевичу. В нем сейчас экспонируются фотогра-

фии Курлиных, письма, бумаги, пишущие принадлежности Александра и 
хрустальная печать. В кабинете не так много растительных мотивов или 
изящных линий, однако его интерьер выполнен в зеленых оттенках с при-
сутствием огромного количества изделий из дерева, что напоминает при-
родную среду. Потолок кабинета также выполнен деревянным. 

Интересным акцентом помещения является камин — он исполнен в 
металле в форме цветов, стеблей и листов. Также как и камин в столовой, 
он декорирован красными и синими изразцами. Важно отметить, что пе-
ред камином стоит металлическая заслонка от жара огня, на которой ис-
полнена овальная композиция с аистом в болоте. На полке камина также 
можно найти металлическую скульптуру в виде аиста. Вероятнее всего эта 
птица была символом семьи Курлиных.

Самой изящной комнатой в особняке является будуар А.П. Курли-
ной. Заходя в помещение, мы сразу замечаем витражное окно, располо-
женное ровно по оси дверного прохода. На окне изображены силуэты де-
ревьев, которые похожих на белый тополь или березу. Витраж выполнен в 
модной на тот момент технике Тиффани. Также окно украшено зелёными 
стеклянными бусами. В углу слева от окна расположен туалетный столик 
Александры Павловны. Рядом с ним, под окном, стоят стулья с витражны-
ми вставками в спинках с изображением цветков орхидей. Вместе со сто-
ликом экспонируются также личные вещи Александры Павловны. 

Также как и в гостиной, жемчужиной комнаты является лепнина на 
потолке комнаты. По центру изображена фигура девушки с ассиметрич-
ными крыльями. Фигуру опоясывает золотой венок. Вокруг рельефа, на 
карнизе потолка расположилась скульптурная плотно орнаментальная 
композиция стеблей и цветков орхидей. 

Над дверным проёмом композиция карниза прерывается деревян-
ным панно с горизонтальной флорентийской мозаикой из полудрагоцен-
ных камней. На ней изображено озеро в лесу, окруженное деревьями. 

Особняк А.П. Курлиной — один из ярких памятников начала XX века. 
Во внешнем облике особняка преобладает асимметрия и декоративность, за-
метен отказ от четкой соразмерности линий и объема. В интерьере особня-
ка использован растительный декор, созданный рельефом и мозаикой, а осо-
бая фактура стен напоминает о характерных решениях северного модерна.

Примечания:

1. Александр Устинович Зеленко — русский и советский инженер архитектор, ра-

ботавший в Москве, Самаре и Сакраменто, США. Являлся выпускником Институ-

та Гражданских Инженеров в Санкт-Петербурге и слушателем Венского технического 

университета в Вене Также он являлся педагогом, выпустил несколько трудов об ар-
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хитектуре, сотрудничал с архитектором Ф.О. Шехтелем и педагогом С.Т. Шацким, 

проектировал народные дома и детские сады в Москве. 

2. Через пару лет после выпуска из ИГИ, в 1897 г. Александр Устинович по прось-

бе Уездной управы переехал в Самару и стал городским архитектором. Примерно 

в 1900 г. ему поступило прошение на проект особняка в усадьбе по заказу Алексан-

дра Георгиевича Курлина — самарского купца. Есть предположение, что данный за-

каз скорее всего был посвящен супруге Александре Павловне Курлиной.
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чества по праву можно 
назвать музей-заповед-
ник Кижи (илл. 1). 

Формирование 
архитектурной экс-
позиции Кижей нача-
лось с 1945 года, ког-
да в целях сохранения 
ансамбля территория 
Кижского погоста бы-
ла объявлена заповед-
ником [3, c. 12]. В 1951 
году на острове поя-
вился первый переве-
зенный памятник — 
дом Ошевнева [2]. На 
протяжении следую-
щих десятилетий в Ки-
жах появилось более 20 
памятников архитек-
туры из деревень Рус-
ского Севера; ведущую 
роль в осуществлении 
исследовательской и 
реставрационной дея-
тельности занимал А.В. 
Ополовников. 

Большинство памятников культового и гражданского зодчества на 
острове Кижи были детально исследованы учеными. Однако в музее остают-
ся памятники, не получившие должного искусствоведческого анализа. Од-
ним из них является дом Сергина из деревни Мунозеро — самая крупная 
крестьянская жилая постройка на острове (илл. 2). Информация о его архи-
тектуре содержится на сайте музея и не раскрывает ряд важных вопросов. 
Данная тема упомянута в книге «Традиционный карельский дом» [1, c. 24] 
Орфинского В.П. и Гришиной И.Е., однако дом из Мунозера не занимает в 
ней центральное место и рассматривается лишь в нескольких предложени-
ях. Подробные исследования посвящены семейной истории рода Сергиных 
и содержатся в статьях Л.В. Трифоновой [4, c. 318–320] и Т. Николюкиной [5, 
c. 6]. Информация о данном доме нуждается в систематизации, качествен-
ном переосмыслении ряда вопросов и дополнении имеющихся сведений. 

Архитектура дома Сергина: 
стилистические тенденции 
жилых построек Русского Севера 
второй половины XIX в.

авторы: И.А. Иванова, Е.Г. Миронова, бакалавриат

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: д. иск., профессор М.Т. Майстровская 

Северная деревня — 

воедино слившаяся красота земли 

и красота творений рук человеческих. 

А.В. Ополовников

Деревянное зодчество различных регионов России, начавшее развитие с 
языческих времен, достигло невероятных высот в период Древней Руси и 
Средневековья. Народные традиции строительства дольше всего жили на 
Севере, где культовые и жилые постройки из дерева возводились до начала 
XX века. Сегодня образцы подобной архитектуры являются национальным 
достоянием. Самым главным и уникальным комплексом деревянного зод-

Рис. 1. Кижский погост, 1693–1749 гг. 

Рис. 2. Дом Сергина из д. Мунозеро. Вторая половина 

XIX века. Западный фасад
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Цель данной работы — описание и анализ особенностей архитекту-
ры дома Сергина из деревни Мунозеро в контексте стилистических тен-
денций жилого деревянного зодчества Русского Севера во второй полови-
не XIX века.

Дом Сергина, расположенный в кижском экспозиционном секторе 
Васильево, был перевезен в музей в 1972 году из деревни Мунозеро. Вы-
строенное во второй половине XIX века здание принадлежало семье за-
житочных крестьян, занимавшихся торговой деятельностью в Заонежье и 
Санкт-Петербурге. 

В 1884 году Лазарь Яковлевич Сергин (1814–1909) совместно с мест-
ной артелью плотников возвел на территории семейной усадьбы новые 
постройки: огромный деревянный дом, в состав которого была включе-
на бакалейная лавка; баню «по-черному»; ригу (хозяйственную постройка 
для сушки и обмолота зерна); двухэтажный амбар, его нижнюю часть зани-
мала фураж для лошадей, а верхнюю — зерно и мука для семьи [4, c. 319]. 

После смерти Лазаря Яковлевича в 1909 году главой семейства стал 
его внук — Николай Степанович (1892 — 1949). Когда волна раскулачива-
ния добралась до Заонежья, члены семьи Сергиных покинули родину и от-
правились в Петрозаводск.

Невероятные испытания произошли с домом и его обитателями во 
время Второй мировой войны, некоторые из них легли в основу художе-
ственного произведения И. Бацера и А. Кликачева «Позывные в ночи» (1977). 
В 1941 году, бежав из Петрозаводска от оккупации, Николай Степанович с 
семьей вновь оказались в родном Мунозере. Через некоторое время финны 
заняли и территории заонежских деревень, и Сергины стали подпольно бо-
роться с оккупационным режимом, продлившимся до 1944 года [5, c. 6]. 

Оккупация Заонежья окончательно завершилась в июне 1944 года. 
Казалось, что хозяйство Сергиных возвращалось к привычной жизни, од-
нако в 1949 году ушел из жизни Николай Степанович, его потомки поки-
нули Мунозеро. Постепенно пустела деревня и ветшал дом, при этом в по-
слевоенные годы здание вызвало интерес у исследователей. Впервые его 
обмеры были зафиксированы архитектором Д.Г. Сафоновой под руковод-
ством ученого А.В. Ополовникова в 1953 году. 

В 1970-е гг. потомки приняли решение передать деревянную построй-
ку Ополовникову, который совместно с единомышленниками и помощни-
ками перевез ее в музей-заповедник на острове Кижи. При поступлении 
дом находился в аварийном состоянии, благодаря усилиям реставраторов 
его удалось привести в первоначальный облик: на протяжении 1972–1976 
гг. было выполнено восстановление здания с переборкой сруба, устройство 
новых кровель, хлевов, реставрация балкона и декора фасадов [6]. 

Дом Сергина,  
как и другие жилые 
дома на Русском Се-
вере, являлся домом- 
комплексом, объеди-
нявшим под одной 
кровлей жилые и хо-
зяйственные построй-
ки. Формирование 
подобных жилищ от-
носится к концу XVII–
XVIII вв., а расцвет 
строительства отмеча-
ется в XIX в. [1, c. 201]. 

Выделяют три 
основных типа домов 
Заонежья: 1) «брусы», 
где жилая и дворовая 
части располагались 
друг за другом под об-
щей или под отдель-
ными кровлями та-
ким образом, что план 
напоминал единый 
длинный вытянутый 
прямоугольный сруб; 
2) «глаголи», у которых 
обе части имели Г-об-
разное сочленение, хозяйственные помещения расположенные под пря-
мым углом к жилым; 3) «кошели» — дома, в которых двор примыкал про-
дольной стеной к жилью, при этом один скат кровли становился больше 
другого, а общая двускатная кровля становилась асимметричной (илл. 3). 
Все жилые и хозяйственно-бытовые помещения в таком доме сгруппиро-
ваны и объединены в единый квадратный в плане сруб. 

Дома типа «кошель» стали наиболее распространенным типом жило-
го хозяйства в Заонежье, начиная с первой трети XIX века, в них ярко про-
явилось своеобразие архитектуры этого края. Принцип постройки таких 
домов заключался в том, что изба ставилась на высоком подклете в 8-9 вен-
цов с выходом из сенной связи, пристроенной к задней стене избы. За сен-
ной связью могла быть дополнительная клеть — второе помещение для 

Рис. 3. Основные типы домов Заонежья

Рис. 4. Дом Сергина из д. Мунозеро. Вторая половина 

XIX века. План первого этажа
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жилья. Двор примыкал к боковой стене избы и сенной связи или к боко-
вым стенам двух изб и находящейся между ними сенной связи. 

«Кошели» строили двух типов. В первом главным являлся торцовый 
фасад, акцентированный балконом, на который выходили окна светел-
ки. Дворовая часть была длиннее жилой, в результате чего ворота оказы-
вались на противоположной стороне, а ввоз шел к ним вдоль задней стены 
избы. Во втором типе главным являлся продольный фасад, ось симметрии 
которого подчеркивал мезонин, под ним располагались балкон и крыльцо. 
Двор по длине соответствовал жилью. Именно такой тип был использован 
в анализируемой постройке.

 Важно отметить, что строгое разделение домов-комплексов у кре-
стьян отсутствовало. Различные типы могли смешиваться между собой, об-
разуя новые архитектурно-планировочные решения. Например, ряд иссле-
дователей выделяет «ложные кошели» — постройки, сходные по плану с 
типом кошель, однако по связи жилой и хозяйственной части напоминаю-
щие глаголи [1, c. 250]. 

Таким образом, мы можем предположить, что дом Сергина представ-
ляет собой крупную двухэтажную постройку типа «кошель» (илл. 4). Общая 
ширина дома (по западному фасаду) составляет 21 метр, длина (по южно-
му фасаду) — 24 метра, высота — около 7 метров. Постройка отличается 
гармоничными пропорциями и соразмерностью человеку. Все фасады до-
ма разные, повторяющиеся только в отдельных декоративных элементах. 

Главным фасадом является западный, на котором расположено 
крыльцо, прорезаны шесть оконных проемов и один дверной на первом 
этаже, семь оконных и один дверной проемы и балкон на втором этаже, 
на третьем — три оконных проема и декоративный балкон светелки. На 
северной стене всего три оконных проема: два на втором этаже и одно ок-
но чердачного помещения на третьем. На южной стене расположено по 
шесть оконных проемов на первом и втором этажах, три окна светелки 
на третьем и декоративный балкон. На эту же стену выходит прируб, сме-
щенный в сторону от центральной стены и два оконных проема сарая. С 
востока стена есть только у первого этажа, где расположены хлева. На каж-
дый хлев приходится по одному оконному проему. Срубы хлева и сарая 
сделаны раздельными, причем сруб сарая опирается на четыре мощных 
столба — «быка». Крыша дома двускатная и асимметричная, с резко вру-
бленными слегами.

Дом Сергина богат на декоративное убранство западного и южных 
фасадов, несущее символический смысл. Преимущественно постройка 
декорирована резьбой на отдельных структурных элементах домов. Ком-
позиционным центром главного фасада дома является мезонин, кото-

рый оформлен деко-
ративным балконом 
с четырьмя витыми 
столбиками, поддер-
живающими фрон-
тонный треугольник 
с арочным проемом 
(илл. 5). Края арки и 
фронтонного треуголь-
ника подчеркнуты 
подзором и причели-
нами с орнаменталь-
ным изображением 
воды. Стыки прикры-
вает ветреница с вы-
резанными на ней 
символическими ор-
наментами «живого» 
солнца, распростра-
ненного в декоре зао-
нежских построек. А 
венчает фронтонный 
треугольник конько-
вое бревно. Вокруг ар-
ки на фронтонном тре-
угольнике набиты три 
розетки в виде шести-
конечных звезд, кото-
рые могут быть знака-
ми луны. Балясины с тонкой сквозной резьбой вплотную прилегают друг к 
другу, образуя единое орнаментально выдержанное целое. Завершенность 
декоративному убранству мезонина придает подзор с тремя ажурными ве-
треницами, набитыми по низу балкона. Все они имеют изображения солн-
ца, а на центральной вырезано изображение церковного купола с христи-
анским крестом.

Под мезонином находится двухъярусное крыльцо-галерея. Вход на 
крыльцо, вынесенный вперед и чуть смещенный в сторону от централь-
ной оси, вносит легкую асимметрию в строго выверенную композицию 
главного фасада. Конструктивную основу крыльца составляют четыре 
опорных столбика. 

Рис. 6. Дом Сергина из д. Мунозеро. Вторая половина 

XIX века. Южный фасад

Рис. 5. Дом Сергина из д. Мунозеро. Вторая половина 

XIX века. Западный фасад
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Южный фасад 
жилой части выдви-
нут вперед относитель-
но основного объема 
дома и благодаря сме-
щению хозяйственно-
го двора к северу пе-
рекрыт равноскатной 
кровлей. Его фронтон 
акцентирован балко-
ном, аналогичным по 
убранству балкона ме-
зонина и украшен при-
челинами и ветрени-
цей (илл. 6).

Большую роль в формировании парадного облика дома играют на-
личники с филенчатыми ставнями и прямоугольным навершием, увен-
чанным кокошником. Навершие орнаментировано рядом глухих треу-
гольных элементов с двойной гирляндой и тремя кистями. Нижняя часть 
наличника декорирована капельками и глухими розетками.

До реставрации внешнее убранство дома отличалось тем, что углы и 
прирубы жилой части дома были закрыты тесом и украшены накладными 
ромбами. Кроме того, интерес представляет полихромная окраска, ожив-
ляющая декоративность крестьянского дома. Поле фронтонного треуголь-
ника и зашитые тесом стены вокруг окон западной светелки были окраше-
ны в желтый цвет, а верх арки и балкон — в зеленый. На витых колонках 
чередовались красный и зеленый цвета (илл. 7). 

Цветовые деталей акценты являлись характерной чертой деревян-
ных домов Русского Севера. В Кижах в 1973 году хранитель музея Н.П. Куть-
ков и Б.А. Гущин предприняли попытку воссоздать цветовое решение де-
коративных элементов, однако подобные эксперименты приостановили, 
было принять решение сохранить естественность деревянного сруба. 

Подводя итоги, следует отметить, что традиционными для Русского 
Севера в XIX — начале XX вв. являются дома-комплексы, подразделяющи-
еся на несколько типов. Жилые постройки, находящиеся на острове Ки-
жи, дают представление о многообразии архитектурных и декоративных 
форм, бытовавших в Заонежье. Общность домов состоит в объединении 
жилой и хозяйственной частей в одном сооружении, что обуславливалось 
климатом региона. Декоративная отделка всегда несла защитный смысл, 
ряд элементов мог иметь не только художественное, но и конструктив-

ное значение (например, конек на крыше). Следует сказать, что каждый 
фасад дома Сергина индивидуален и раскрывает различные конструктив-
ные и планировочные особенности. Несмотря на асимметрию, архитекту-
ра здания отражает ясную и гармоничную композиционную структуру. Де-
коративное убранство жилой части сооружения одновременно отсылает 
к языческой традиции, идущей из глубины веков и долго сохраняющей-
ся на Русском Севере, и духовной христианской символике. Самыми ин-
тересными и «богатыми» элементами являются ветреницы или «полотен-
ца». Высокая техника исполнения резьбы говорит о продолжении лучших 
народных традиций работы с деревом. Сделанные выводы позволяют как 
включить постройку в контекст общих тенденций архитектуры крестьян-
ских жилищ Русского Севера, так и выделить ее благодаря ряду индивиду-
альных особенностей. 
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Рис. 7. Дом Сергина из д. Мунозеро. Вторая половина 

XIX века. Детали
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Музей корабля «Васа», Стокгольм
автор: А.С. Лифанова, бакалавриат

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: д. иск., профессор М.Т. Майстровская 

Шведский военный корабль Васа затонул во время своего первого пла-
вания в гавани Стокгольма в 1628 году. После пребывания на дне моря в 
течение 333 лет он был поднят на поверхность. В настоящее время Васа 
является наиболее хорошо сохранившимся в мире кораблём XVII века и 
представлен на обозрение посетителям в специально построенном музее в 
Стокгольме. Являясь уникальным сокровищем, корабль Васа, украшенный 
сотнями скульптур, на 98% состоит из оригинальных деталей.Корабль был 
богато украшен резными скульптурами римских императоров, греческих 
богов и мифических морских существ. Львы на носу судна были покры-
ты настоящим золотом. Корабль был заказан шведским королём Густавом 
II Адольфом и строился в Стокгольме с 1626 по 1628 год. В строительстве 
принимало участие примерно 400 человек. Длиной в 69 метров, высотой 
от киля до клотика в 52 метра и весом в 1200 тонн корабль был оснащён 
тремя мачтами и десятью парусами. Этот 64-х пушечный корабль должен 
был быть флагманом шведского флота.

10 августа 1628 года «Васа» отправился в свое первое и последнее 
плавание. Перед отплытием шкипер Иоран Матссон попытался провести 
испытание корабля на устойчивость. Тридцать матросов заставили бе-
гать от борта к борту. После третей такой пробежки их остановили, уви-
дев, что судно опасно кренится и готово опрокинуться. На борту присут-
ствовал адмирал Флеминг. Единственное, что он сказал увидев это: «Если 
бы его величество был дома!» Но король находился в Европе и ожидал три-
умфального прибытия своего нового флагмана. Отменить королевский 
указ никто не посмел.10 августа 1628 года, Васа отчалил от набережной, 
где он брал на борт амуницию и экипаж, отправившись в своё первое пла-
вание. Огромный корабль медленно выходил из гавани, но после несколь-
ких сильных порывов ветра, он сильно накренился. Через открытые пу-
шечные порты вода хлынула в корпус корабля и Васа пошёл ко дну. Из 150 
человек, находившихся на борту корабля, погибло как минимум 30. 

В XVII веке ещё не были известны теоретические расчёты устойчи-
вости и корабли строились исходя из опыта кораблестроителя. В случае 
введения технических новшеств, как например в случае корабля Васа — 

применение тяжёлой 
артиллерии на двух 
пушечных палубах, 
был необходим опре-
делённый опыт. Центр 
тяжести корабля ока-
зался выше критиче-
ской точки и Васа не 
смог выпрямиться по-
сле крена.

Инженер Ан-
дерш Франзен уже ре-
бёнком был очарован 
рассказами о старинных кораблях, затонувших в Стокгольмском архипе-
лаге. По собственной инициативе, исследуя документы XVII века, летом 
1954–56 годов Франзен искал корабль Васа, прощупывая дно моря при по-
мощи ручного лота, спускаемого на тросе с моторной лодки. 25 августа 
1956 года он и водолаз Пер Эдвин Фэльтинг, исследуя дно около острова 
Бекхольмен, обнаружили скопление дубовых брёвен, оказавшихся частью 
корпуса затонувшего корабля. Васа был найден!

Подъему судна предшествовала долгая и тяжелая подготовительная 
работа. Водолазам пришлось работать на глубине более 30 метров в пол-
ной темноте. В августе 1959 корабль отбуксировали на глубину 15 метров и 
только 24 апреля 1961 года, после того как в корпусе судна были заткнуты 
все отверстия и закрыты пушечные люки, «Васа» показался на поверхно-
сти.«Васа» замечательно сохранился благодаря холодным водам Балтийско-
го моря и отсутствию ракушки-древоточца. Более 17 лет проходили работы 
по консервации. Воду находящую в древесине судна замещали специаль-
ным химическим раствором — гликолем полиэтилена с добавлением бор-
ной кислоты для предотвращения гниения. Всего из корпуса было удале-
но 580 тонн воды. Консервация такого большого объекта никогда и нигде в 
мире до сих пор не проводилась.Корпус корабля и все детали были закон-
сервированы по отдельности а затем установлены на штатные места на ко-
рабле являя собой титаническую работу, напоминающую сборку гигант-
ского пазла. Осенью 1957 года начались работы по подъёму корабля. Под 
его корпусом водолазы промыли туннели для протяжки канатов. 24 апре-
ля 1961 года корабль появился на поверхности воды. 

На борту корабля сохранились все личные вещи экипажа, адмираль-
ский стол, пули для мушкетов, бочки с провиантом, матросские сундуки 
с одеждой и мелкими вещами, кухонная утварь, оловянный офицерский 
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сервиз, нарды, несколько бутылок с ромом, бронзовые подсвечники, ме-
дицинские инструменты, корабельная касса и даже скелет корабельного 
кота. В трюме обнаружены паруса — единственные сохранившиеся паруса 
XVII века. В одной из обнаруженных кадок сохранилось сливочное масло, 
которое решился попробовать водолаз принимавший участие в подъеме 
судна. Также были обнаружены останки двадцати пяти человек погибших 
вместе с судном. Облик некоторых членов экипажа был реконструирован 
по костям.

В настоящее время корабль Васа позволяет нам более подробно уз-
нать о жизни того периода. Одновременно проводятся научно-иссле-
довательские работы по дэндрологии, остеологии а также сохранению 
корабля. Целью работ является сохранение корабля Васа для будущих по-
колений.

После окончания основных реставрационных работ, на которые уш-
ло более 18 лет, «Васа» своим ходом был доставлен в док на месте старой 
военной верфи. Стены музея строились непосредственно вокруг «экспона-
та». Семь этажей позволяют детально рассмотреть корабль во всех подроб-
ностях. Реставрационные «вставки» сразу видны — более светлое дерево. 
Кроме самого корабля — воссозданные интерьеры, личные вещи моряков, 
пушки с судна, макеты «Васа»…

Музей Васа был открыт в 1990 году и, согласно информации на офи-
циальном сайте, является самым посещаемым музеем Скандинавии.

С начала 1961 по 1983 год Васа размещали во временном сооруже-
нии под названием Васаварвет («Верфь Васа»).

Архитекторы проекта Марианна Якоббек и Йоран Монссон с Ask 
(«коробка»). Строительство нового здания началось на сухом доке старой 
военно-морской верфи. В новом музее доминирует большая медная крыша 
со стилизованными мачтами, которые представляют реальную высоту Ва-
сы, когда она была полностью оборудована. Вокруг корабля находятся мно-
гочисленные экспонаты и модели, изображающие строительство, затопле-
ние, местонахождение и восстановление корабля. Есть также экспонаты, 
которые расширяют историю Швеции в 17 веке и предоставляют справоч-
ную информацию о том, почему был построен корабль. В кинотеатре пока-
зывают фильм на разных языках о восстановлении Васы.

Использованные источники:

1. https://www.youtube.com/watch?v=2Jou3Otjmlw&ab_channel=IvanBogatyrev

2. https://www.vasamuseet.se/en/explore/vasa-history/art

Музей Ива Сен Лорана в Марракеше
автор: И.А. Иванова, бакалавриат

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: д. иск., профессор М.Т. Майстровская 

Мода связана с социально-культурными изменениями в обществе. Она от-
ражает ценности и характерные черты эпох, а также является средством 
коммуникации. В современном мире мода стала чрезвычайно разнообраз-
ной и динамичной, при этом во многом продолжила опираться на откры-
тия дизайнеров прошлого столетия. Являясь неотъемлемой частью повсед-
невной жизни, она представляет одну из областей искусства. 

Изучение истории моды в XX–XXI вв. получило широкое распростра-
нение. Интерес к теме способствовал появлению ряда специализирован-
ных музеев в разных точках мира. Среди них стоит выделить: Институт 
костюма, входящий в состав Метрополитен-музея, Парижский Музей мо-
ды, расположенный в неоренессансном дворце Гальера, выдающиеся ди-
зайнерские произведения западноевропейской одежды демонстрируются 
в Институте костюма Киото, основанном в 1978 году. 

Кроме экспозиций, стремящихся охватить многовековую историю 
моды, стоит отметить мемориальные музеи, посвященные дизайнерам XX 
века. Примером может служить дом-музей Кристиана Диора, открытый во 
французском городе Гранвиль и располагающийся на вилле, где кутюрье 
провел свое детство. 

Одной из самых значимых фигур мировой моды является Ив Сен Ло-
ран (1936–2008). Уже с 1980-х гг. его работы начали экспонироваться в круп-
нейших выставочных пространствах Западной Европы и Америки. После 
его смерти меценаты и искусствоведы поставили вопрос об организации 
мемориального музея дизайнера. Экспозиция, посвященная этапам творче-
ства кутюрье, открылась в 2017 году, событие было приурочено к 55-летию 
показа первой самостоятельной коллекции мастера. В этом же году свои две-
ри для посетителей распахнул музей Ива Сен Лорана в Марракеше. 

Ив Сен Лоран — величайший французский кутюрье. Мастер родил-
ся в 1936 году на территории алжирского города Оран, поэтому с детства 
близкой для него стала тема Востока. С ранних лет мечтательный маль-
чик, окруженный заботой семьи, проявлял особый интерес к рисованию. 
В юношестве его занимало создание эскизов для костюмов и декораций, 
воплощенных в домашнем театре.
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Первым громким успехом для Лорана стала победа в конкурсе Ге-
нерального секретариата шерстяной промышленности в 1954 году, кото-
рую он разделил с Карлом Лагерфельдом. Карьера Ива началась спустя год. 
Главный редактор Vogue Мишель де Брюнофф познакомил начинающего 
дизайнера с Кристианом Диором: именитый специалист оценил талант 
юноши и принял на работу в качестве ассистента. Не получив профессио-
нального образования в сфере искусства, Лоран постигал мастерство, слу-
шая и наблюдая за старшим наставником. 

Природный дар и усердный труд выделили его среди других сотруд-
ников модного дома Dior, поэтому после внезапной кончины Кристиана в 
1957 году Ив стал его художественным руководителем. На этой должности 
он проработал два года и создал шесть коллекций. Высокую оценку кри-
тиков получил дебютный показ «Трапеция», в котором качественному пе-
реосмыслению подверглись известные силуэты Диора. Более скандальной 
стала коллекция 1960 г. «Beat Look», обратившаяся к элементам молодеж-
ной субкультуры битников и вызвавшая шквал критики. Творческая неу-
дача и призыв в алжирскую армию стали причинами увольнения Ива Сен 
Лорана из Dior. 

Жизненные преграды не сломили талантливого модельера, а откры-
ли новые дороги. В декабре 1961 года он зарегистрировал собственную 
торговую марку и открыл дом Yves Saint Laurent. Спустя месяц был устроен 
первый показ бренда, перевернувший мир моды. Дизайнер создал вещи 
по мотивам военной формы, сделав женскую одежду элегантной и удоб-
ной. После данного дефиле в моду вошли бушлаты и тренчкоты. Кроме то-
го, Лоран впервые в истории пригласил к участию темнокожую модель. 

Следующей знаковой коллекцией дома моды стали платья А-силуэта 
по мотивам картин художника-неопластициста Пита Мондриана. Ив Сен 
Лоран высоко оценивал талант живописца: «Мондриан — это чистота, ко-
торой никто в живописи уже никогда не сможет добиться. У этой чистоты 
общие корни с Баухаусом. Работы Мондриана — шедевр XX века». Глубокое 
понимание идей художника и высокая техника позволили модельеру со-
здать один из модных шедевров эпохи, в котором гармонично сочеталась 
лаконичность прямых линий и красота насыщенных цветов. С тех пор Ло-
ран неоднократно использовал произведения известных мастеров для ди-
зайна одежды: подсолнухи Ван Гога, принты Уорхола, скульптуры Клода 
Лаланна в виде корсета. 

Северная Африка занимала важное место в жизни Ива Сен Лорана. В 
1974 году Берже и Лоран купили заброшенную виллу в самом сердце Мар-
ракеша. Она носила название Dar Es Saada, что можно перевести с арабско-
го как «Дом счастья». Для восстановления разрушенных интерьеров здания 

был приглашен дизайнер Билл Уиллис (1937–2009). Он отделал внутренние 
пространства, используя вариации древних арабских мотивов и некото-
рые черты колониального стиля. Они отличались скромностью, лаконич-
ностью и сдержанностью приглушенных оттенков. Сегодня в здании, по 
предложению Мэдисона Кокса (главы Foundation Pierre Berge — Yves Saint 
Laurent), хотят обустроить библиотеку и исследовательский центр. 

Оставив Dar Es Saada в качестве гостевого дома, Ив Сен Лоран пере-
ехал на виллу Оазис, скрытую зарослями бамбука. Она была спроектиро-
вана Жаком Мажорелем и Полем Синуаром в 1931 году. Кутюрье стремил-
ся сохранить исторический облик внешних и внутренних пространств. До 
сих пор в интерьерах виллы можно увидеть деревянные двери и консоли, 
расписанные Мажорелем вручную в духе исламского орнамента. Обветшав-
шие помещения были перестроены Биллом Уиллисом и Жаком Гранжем с 
использованием мрамора, экзотических пород дерева и керамических пли-
ток. Соединение дорогих материалов, коллекционная живопись на стенах 
и использование традиционных форм арабской архитектуры рождают ассо-
циации с гедонистическими дворцами восточных правителей. 

С 1947 года Мажорель открыл большую часть сада для широкой пу-
блики. Лоран продолжил данную политику, он хотел сделать его не только 
местом отдыха, но и создать просветительский центр. В 2000-е гг. сад стал 
самым посещаемым туристическим местом в Марокко, за год в нем побы-
вали порядка 800 тысяч человек. 

Художественную студию Жака Мажореля, окрашенную в насыщен-
ный ультрамариновый цвет, в 1990-е гг. переоборудовали под музей ис-
ламского искусства. В 2011 году внутри нее торжественно открылся Бер-
берский музей. Его экспозиция, основанная на предметах из личных 
коллекций Берже и Лорана, повествует об одном из старейших народов Се-
верной Африки, их древних традициях и уникальной культуре с XVIII века 
до 1960-х гг. Четыре зала музея фокусируются на костюмах и ювелирных 
украшениях берберских женщин, которые нашли отражение в творчестве 
великого Ива Сен Лорана. 

Идея открытия марокканского музея, по заявлению его директора 
Бьерна Дальстрема, появилась еще в 2010, после громкого успеха выстав-
ки Лорана в саду Мажорель. Однако его проект был заказан Пьером Берже 
лишь в 2014 году, его главным пожеланием было создать «нечто простое, 
сильное, марокканское, современное и, прежде всего, абсолютно беском-
промиссное». 

Сооружение, занимающее площадь 3857 м2, разработало французское 
архитектурное бюро Studio KO. Его главными авторами выступили Карл 
Фурнье и Оливье Марти. Перед ними стояла задача соединения современ-
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ных архитектурных тенденций и восточного колорита. Невысокое здание 
было выстроено из местных материалов: кирпича (изготовленного вручную 
и обожженного в городе Тетуан), розового гранита и терраццо. Оно не было 
оштукатурено и сохранило естественный красно-коричневый оттенок. По-
стройка музея гармонично вписывается в окружающую среду. Это достига-
ется за счет использования архитекторами традиционных мотивов марок-
канского зодчества: терракотового кирпича, массивности и плоских крыш. 

Территория сооружения отгорожена от улицы забором из изыскан-
ного розового гранита, переходящего в своеобразный цоколь постройки. К 
тому же, на фасаде отсутствуют окна, что придает ему характер неприступ-
ной крепости. Музей строится на соединении прямых и изогнутых линий, 
острых и плавных углов, они находят аналогии с лаконичными силуэтами 
одежды, созданной Лораном. Он состоит из различных по форме и высоте 
объемов, врезанных друг в друга и создающих ступенчатую структуру. При 
помощи рельефной кирпичной кладки стены приобретают невероятную 
выразительность и контрастируют с гладким нижним ярусом. А выступа-
ющие детали создают причудливые ажурные узоры и тени. 

Вход в музей осуществляется через проход в торцевой части фасада. 
Его образуют два асимметричных ризалита, один из которых имеет закру-
гленный угол, второй — острый. Они объединяются горизонтальной позо-
лоченной плитой из металла. Проходя через узкое пространство, посетите-
лю постепенно раскрывается перспектива замкнутого внутреннего двора. 
Он имеет круглую форму и лаконичное оформление. Первый ярус вну-
тренней стены расчленен узкими окнами, в которые помещены цветные 
витражи. Они являются данью любви Лорана к творчеству Матисса. Вто-
рой ярус составляет стена с диагонально выложенными кирпичами, на-
поминающими строчку швейной машинки или плетение ткани. В центре 
установлена бетонная плита со всемирно известным логотипом «YSL». Ар-
хитектор Оливер Марти назвал пространство данной площади «релаксаци-
онной комнатой», ведь спокойный колорит и изоляция от шумов улицы 
позволяют расслабиться и начать погружение в мир моды Ива Сен Лорана. 

На территории музея Ива Сен Лорана дизайнер Мэдисон Кокс обу-
строил небольшой сад площадью 180 м2. Он продолжает идеи, заложен-
ные в прилегающем саду Мажорель. В нем были использованы местные 
сорта растений, приспособленные к жаркому пустынному климату. Ос-
вежающая и интимная атмосфера создана на террасе музейного кафе Le 
Studio (илл. 24). Оно получило название в честь рабочего пространства Ло-
рана на парижской авеню Марсо. Рядом находится прямоугольный бас-
сейн, выложенный мавританской изразцовой плиткой. По его сторонам 
расположены роскошные крупнолистовые растения. 

Открытие музея для публики состоялось 19 октября 2017 года, спу-
стя месяц после смерти его основателя Пьера Берже. Сооружение стало 
своеобразной «Меккой» для поклонников моды, оно приобрело неофици-
альное название — «Храм Лорана». 

План музея Ива Сен Лорана — асимметричный, при этом невероятно 
продуманный. Его внутренние пространства располагаются на двух уровнях 
и разделены на несколько функциональных зон. Они сосредотачиваются во-
круг центрального двора. Интерьеры, спроектированные по принципам ми-
нимализма, наполняются естественным и искусственным светом.

При входе в здание посетитель попадает в холл (илл. 26), отделан-
ный светлыми плитками тераццо. Архитекторы при его проектировании 
проводили аналогии с прохладной шелковой подкладкой одежды. Лучи 
солнечного света, пробивающиеся через цветные стекла, создают в по-
мещение невероятные красочные блики. Его дополняют скульптуры, изго-
товленные современные мастерами.

Кроме выставочных залов в здании располагаются другие простран-
ства для проведения культурного досуга и научных исследований. Неболь-
шая библиотека на 2 этаже музея обладает замечательной коллекцией. 
Основатель музея Пьер Берже внес значительный вклад в ее развитие, по-
жертвовав редкие тома XVII–XX вв. Она включает книги о культуре бербе-
ров, марокканской истории, ландшафтном дизайне и, конечно, о величай-
шем кутюрье Иве Сен Лоране и моде. 

Особого внимания заслуживает книжный магазин музея, вдохнов-
ленный парижским бутиком прет-а-порте. Продукцией музея являются со-
временные издания о кутюрье, культовые открытки LOVE и реплики укра-
шений Лулы де Ла Фалез. Отдельный стенд посвящен книгам и фильмам, 
вдохновляющим Ива Сен Лорана — это произведения Марселя Пруста и 
кинокартины Лукино Висконти. 

Один из ризалитов главного входа в музей занимает двухъярусный 
зрительный зал на 150 мест. Он универсален и предназначается для про-
ведения лекций, концертов живой музыки, театральных представлений 
и показов фильмов. Архитекторы выполнили его пространство на высо-
чайшем технологическом уровне, уделив особое внимание вопросам аку-
стики, видимости и созданию комфортабельных мест. При этом новейшее 
оборудование было спрятано внутри стен. Его интерьер лаконичен, сдер-
жан по колориту и строится на сочетании деревянных панелей и уютных 
темно-зеленых кресел. 

Подводя итоги, следует сказать, что музей Ива Сен Лорана является 
крупным культурным центром Марракеша, ставшим первым специализи-
рованным музеем моды в Северной Африке. Его архитектура и интерьеры 
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Менестрели в маргиналиях 
английских и французских 
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века из собрания Британской 
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кафедра: «История и теория декоративно-прикладного искусства

и дизайна»

руководитель: преподаватель В.С. Ярных

«Жонглёр — человек неблагопристойный», так писал поэт XIII века, чьё 
имя осталось неизвестным. В стихотворном романе о Бевесе из Хэмптона 
он обвиняет менестрелей в праздном образе жизни и жажде денег, кото-
рые они тратят на неблагопристойные занятия [1]. Если знатные миряне, 
в большинстве своём, относились к жонглёрам снисходительно, а некото-
рые даже благоволили им, то самые непростые отношения складывались 
у менестрелей с официальной церковью, что отразится на их образе в ис-
кусстве маргиналий.

Ремесло менестрелей — это неотъемлемая часть средневековой го-
родской культуры. Классифицировать жонглёров по роду деятельности на-
чали уже в период их активного существования. Английский клирик XIII 
века Томас Кэбхем в своей покаянной книге привёл классификацию ме-
нестрелей, веком позднее силезский минорит Николай Козель предложил 
свою версию. При совмещении двух классификаций выводится следую-
щее разделение [2]:

1. Хореографическо-цирковая группа: акробаты, танцовщики, фо-
кусники и дрессировщики.

2. Ваганты и голиарды: «бродячие шуты», которых принимали при 
дворе, но при этом они оставались странствующими певцами и зарабаты-
вали своей полукнижной поэзией.

3. Менестрели-инструменталисты: менестрели, не только игравшие 
на музыкальных инструментах, но и одновременно исполнявшие песни, 
причём и для горожан, и для высокой публики.

связываются с традиционными формами марокканского зодчества, а си-
луэты и декор имеют параллели с дизайном одежды. Внешний облик со-
оружения поражает таинственностью и массивностью, а внутренние про-
странства обладают элегантностью и лаконичностью. 

Список литературы:

1. Бенаим Л. Ив Сен Лоран. — М.: Этерна, 2022.

2. Бруард К. Костюм. Стиль, форма, функция. — М.: Новое литературное обозрение, 

2018. — 152 с.

3. Васильев А. А. Этюды о моде и стиле. 8-е издание. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015. 

— 592 с.

4. Винсент С. Дж. Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших 

дней. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 288 с. 

5. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Энциклопедия в 4 т. — СПб.: 

Академия моды, 1993. 

6. Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. — М.: Новое литературное 

обозрение, 2012. — 288 с.

7. Sabbah C. Yves Saint Laurent Museum Marrakech by Studio KO. — New York: Phaidon, 

2022. — 272 с.

8. Flaviano O. Yves Saint Laurent Catwalk. — London: Thames & Hudson, 2019. — 632 с.

Электронные ресурсы: 

1. Le Jardin Majorelle [Электронный ресурс]. URL: https://www.jardinmajorelle.com/en/ 

(дата обращения 15.02.2022).

2. Museum Yves Saint Laurent Marrakech [Электронный ресурс]. URL: https://www.

museeyslmarrakech.com/en/ (дата обращения 15.02.2022).



132 133

проба пера 2022  факультет искусство реставрации бакадавриат

Разделение производят также по профессионализму, музыкальным 
инструментам и степени овладения ими. Классификация по музыкальным 
инструментам особенно важна. Музыкальный инструмент — это ключ, ко-
торый поможет понять значение того или иного рисунка в маргиналиях.

Узнать менестреля среди множества маргинальных фигур можно по 
нескольким признакам: по наличию музыкального инструмента, по цвету 
и виду одежд, по наличию гербовых отметок (флаг, вымпел, геральдические 
цвета одежды), по акробатической или цирковой позе. Чаще всего жонглёр 
изображается именно с музыкальным инструментом. Например, в рукопи-
си Псалтырь Королевы Марии, можно заметить, что все фигуры облачены в 
схожие друг с другом одежды, которые окрашены ограниченным набором 
цветов [3]. В приведенной иллюстрации видно, что два менестреля с серпа-
нами и группа танцующих изображены в схожих одеяниях, поэтому опре-
делить жонглёра остаётся возможным только по наличию инструмента. В 
маргиналиях Псалтыри Королевы Марии 1310–1320 годов легко принять за 
менестреля того, кто им не является. Однако, несмотря на то что все фигуры 
одеты схоже, всё же отличительные атрибуты для отдельных персонажей 
имеются. Так, по платку на голове мы можем опознать в фигуре монахиню, 
хотя в руках у неё и находится музыкальный инструмент [4].

Также менестреля может отличать особая расцветка одежды, гербо-
вые отметки на ней, наличие вымпела с гербом в руках или на музыкаль-
ном инструменте (чаще на трубе) [5]. Так, в маргиналиях французской ру-
кописи первой четверти XIV века История о Святом Граале представлены 
фигуры жонглёров со всеми перечисленными атрибутами [6].

Жонглёра можно также найти с помощью характерных хореографи-
ческо-акробатических поз и атрибутов ремесла. Подобных жонглёров мож-
но встретить в двух французских рукописях 1-ой четверти XIV века Лансе-
лот Озёрный и Книга сокровищ. Так, в маргиналиях на одной из страниц 
рукописи Ланселот Озёрный четыре фигуры исполняют хореографиче-
ский номер с элементами жонглирования мячами [7]. Причудливая поза 
жонглёра встречает нас и на странице рукописи Книга сокровищ. Мене-
стрель стоит на руках, согнув ноги над головой, будто указывает читателю 
на что-то важное в тексте [8]. 

Таким образом, изображение менестреля представляется возмож-
ным отличить от других маргинальных фигур с помощью определённого 
набора атрибутов, центральным из которых всё же остаётся музыкальный 
инструмент.

Принцип расположения собственно фигур жонглёров в пространстве 
маргиналий не отличается от других персонажей рисунков на полях. Марги-
налии могут располагаться под основным текстом, между строк и колонок 

текста, могут прятаться в зарослях орнамента рамки или на отходящих от 
неё стеблях, точно скульптуры на консолях. Так, в Псалтыри Королевы Ма-
рии менестрели располагаются под текстом [9], во французской рукописи 
История о Святом Граале прячутся в зарослях рамки и стоят на стеблях-кон-
солях [10], а в Книге сокровищ музицируют меж колонок текста [11]. Одна-
ко, хотя данное расположение характерно не только для менестрелей, но и 
для других персонажей маргиналий, в процессе изучения удалось выявить 
несколько закономерностей, в повторяющемся расположении жонглёров.

Так, жонглёры, которых изображают под текстом, чаще всего не име-
ют связи с содержанием. Данный вывод был сделан на основе сопоставле-
ния нескольких рукописей. В английском Часослове 1320-1330 годов в мар-
гиналиях изображены музицирующие звери, которые служат заполнению 
пустого пространства и украшению страницы [12]. Подобное же назначе-
ние имеют и жонглёры из маргиналий Псалтыри Королевы Марии. Наря-
ду с остальными персонажами рисунков на полях, музицирующие и тан-
цующие фигуры служат украшением страницы, отражением увеселений 
придворной жизни, а порой обрастают поучительной символикой [13]. 

Фигуры менестрелей, которые выводятся отдельно на длинных от-
ветвлениях рамы, чаще всего несут в себе черты указательного знака. Так, 
в рукописи История о Святом Граале присутствует маргиналия, где две фи-
гуры выносятся на отдельном ответвлении рамки по правому краю текста, 
одна из фигур держит серпан. Инструмент в свою очередь чётко указыва-
ет на текст [14]. Подобный же приём можно увидеть во французской руко-
писи Книга сокровищ [15]. Указателем может служить жест рук [16] или ног 
[17], направление взгляда [18] или музыкального инструмента [19]. 

Однако особый интерес представляют две последние группы мене-
стрелей по признаку расположения: те, что располагаются над текстом, и 
те, что находятся рядом с инициалом или основной иллюстрацией. 

Менестрели, которые располагаются над текстом, имеют при себе та-
кой атрибут, как труба-серпан. Данный музыкальный инструмент харак-
теризуется исследователями как самый официальный и торжественный, 
который сопровождает военные действия, рыцарские турниры, пышные 
приёмы [20]. В связи с этим можно сделать вывод о том, что маргиналии, 
которые изображают над тестом менестреля с серпаном, используются 
не только в качестве фигурной рамки, но и как символ торжественности 
и важности текста на странице с этим рисунком. Подобные маргиналии 
встречаются на страницах Истории о Святом Граале [21], где описываются 
деяния короля Артура, сопровождаемые сценами из обыденной и празд-
ничной жизни двора. На данном изображении торжественности добавляет 
наличие гербового флага на серпане. Схожая трактовка менестреля с сер-
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паном встречается в английской рукописи Псалтырь и Часослов 1310–1320 
годов [22].

Последняя категория изображений менестрелей по расположению 
— это жонглёры, которые находятся рядом с инициалом или основной ил-
люстрацией. Подобное местонахождение на странице встречается доволь-
но часто во французских и английских рукописях первой половины XIV 
века. Все фигуры изображаются музицирующими и будто подслушиваю-
щими за происходящим. Подобные менестрели изображаются либо с ор-
ганом-портативом, либо с виелой. Именно эти музыкальные инструмен-
ты являются самыми распространёнными в арсенале жонглёра, без них 
не проходило ни одно торжество. Так, орган-портатив мы встречаем у ос-
новной иллюстрации рукописи История о Святом Граале [23]. Музыкант 
в головном уборе менестреля с инструментом в руках обращён к основ-
ной иллюстрации лицом и по жестам рук становится ясно, что он играет 
на органе-портативе. В той же рукописи на другой странице, также рядом 
с основной иллюстрацией, изображен менестрель, играющий на виеле 
[24]. В рукописи Псалтырь и Часослов тоже можно найти подобные изобра-
жения. На одной из страниц жонглёр, находящийся рядом с инициалом, 
играет на виеле [25]. По другую сторону расположен ещё один музыкант, 
однако он повёрнут к инициалу спиной и у него в руках находится волын-
ка. Орган-портатив вновь появляется на странице рукописи История о Свя-
том Граале. Фигура с инструментом склонилась к основной иллюстрации. 
Играющий на нём менестрель будто прислушивается к происходящему 
[26]. Подобные маргиналии можно назвать сопроводительными. Эти ри-
сунки будто призваны аккомпанировать происходящему на основной ил-
люстрации. Появление менестрелей-свидетелей может быть связано с тем, 
что самые искусные жонглёры сопровождали своими выступлениями по-
вседневное времяпровождение знатных особ.

Таким образом, расположение и атрибуты менестреля играют большую 
роль в процессе понимания значения подобных маргиналий. Мало иденти-
фицировать жонглёра среди прочих маргинальных фигур, важно понимать, 
как меняется его значение в зависимости от расположения. Но для более точ-
ного определения роли маргиналий с изображением менестрелей важна фор-
ма, которую принимает жонглёр, будь то зверь, гибрид или человек.

Вопрос о том, можно ли назвать музицирующих зверей менестре-
лями остаётся открытым. Зверь-менестрель зачастую не обладает отли-
чительными признаками жонглёра, помимо музыкального инструмен-
та. Такие звери могут быть облачены в одежды, как например в рукописи 
Псалтыри Королевы Марии [27], однако их одеяния далеки от экстрава-

гантных костюмов менестрелей. Они скорее должны подчеркнуть антро-
поморфность зверя (в данном случае обезьяны). Неправильно было бы 
утверждать, что музыкальные инструменты вложены в лапы какого-то 
определённого вида животных. На страницах рукописей первой полови-
ны XIV века можно встретить музицирующих зайцев [28], котов [29], лисиц 
[30] и даже вепрей [31]. Подобный широкий диапазон животных затрудня-
ет определение семантики менестрелей-животных, даже если обращаться 
к средневековым бестиариям. Также широк и набор инструментов, на ко-
торых играют звери. Фактически, животные могут играть на всех видах 
музыкальных инструментов, встречающихся в рукописях: труба [32], вие-
ла [33], орган-портатив [34], ударные инструменты [35] и т.д. Вследствие та-
кого разнообразия, можно сделать вывод о том, что музицирующие живот-
ные служат развлекательным аккомпанементом к тексту страницы. 

В случае менестрелей, которые изображены в форме гибридных су-
ществ, возникает схожая проблема, а именно разнообразие форм гибридов 
и их музыкальных инструментов. Однако многие гибриды облачены в одеж-
ды, которые можно даже идентифицировать как костюм жонглёра. Так, на 
страницах Книги сокровищ можно встретить гибрида, чей головной убор 
представляет собой капюшон с устойчивыми длинными шлыками. Подоб-
ный головной убор можно встретить и в других рукописях, например, в 
Горлстонской псалтыри [36]. Шлыки направлены в разные стороны и рас-
положены параллельно земле, с каждого края этого замысловатого колпа-
ка расположились колокольчики [37]. Также отличительной особенностью 
менестрелей-гибридов является постоянное движение. Крайне редко мы 
можем встретить статичного гибрида, чаще всего они находятся в пляске 
[38] или театрализованном бою [39]. Инструментарий гибридов в основном 
представлен виелой [40], волынкой [41] и трубой, чаще трубой-серпаном [42].

Самой обширной и интересной семантикой обладают, безусловно, 
менестрели, которые изображены наиболее реалистично, а именно в ви-
де людей. Разнообразие музыкальных инструментов в этой категории изо-
бражений ничуть не уступает вышеперечисленным. Однако, богатство сю-
жетов, расположение и более глубокая связь с текстом, позволяет выявить 
некоторые закономерности. 

Среди маргиналий с изображением жонглёров-людей выделяются те 
рисунки на полях, которые иллюстрируют притчи и легенды. Так, в марги-
налиях в Псалтыри Королевы Марии изображаются музыканты, которые 
своей музыкой убаюкивают мифическое животное аспида, с целью кражи 
бальзама с дерева, которое охраняет чудище [43]. 

Также в этой рукописи множество маргиналий, представляющих со-
бой сцены из придворной жизни. Конечно же, менестрели являются неотъ-



136 137

проба пера 2022  факультет искусство реставрации бакадавриат

емлемой её частью. Музыканты сопровождают трапезу. Так, жонглёр ак-
компанирует выносу блюд, играя на виеле [44]. Сопровождает менестрель 
и излюбленный средневековой публикой танец — бандадансур, или танец 
с лентами. Показательные выступления жонглёров можно различить по на-
личию особого одеяния: цветного платья с колпаком с длинным шлыком 
[45]. Безусловно, менестрели были важными гостями на рыцарских турни-
рах. В рукописи История о Святом Граале представлены жонглёры, которые 
располагаются рядом со сценой боя [46]. Распознать их можно по наличию 
инструмента, традиционно это труба-серпан или волынка. О триумфальной 
и торжественной семантике говорит наличие вымпела с гербом. 

Отдельный интерес представляют изображения менестрелей, кото-
рые предстают в акробатической позе, а именно, когда один жонглёр сто-
ит на плечах другого. Подобные изображения встречаются в маргиналиях 
различных рукописей [47]. Основываясь на данных изображениях можно 
сказать, что верхний менестрель чаще всего указывает на текст или основ-
ную иллюстрацию жестом руки [48] или взглядом [49]. Подобное компози-
ционное решение может быть связано с тем, что указанное место в тек-
сте находилось довольно высоко и такое расположение не только решало 
практическую функцию указателя, но и украшало страницу. 

Семантика маргиналий с изображением менестрелей довольно раз-
нообразна: указательная, иллюстративная, торжественная функция. Объе-
диняющим фактором для подобных маргиналий является яркая эмоцио-
нальная и праздничная окраска.

Изучение типологии средневековых музыкальных инструментов да-
ёт возможность определить семантику тех или иных изображений жонглё-
ров. Смысловое наполнение изображений менестрелей является важным 
аспектом изучения, так как эта категория рисунков в большинстве не свя-
зана с текстом. Если изображения животных в маргиналиях понятны благо-
даря описанным в бестиариях значениям, то жонглёры являются для иссле-
дователей загадкой. В связи с перечисленными аспектами в данной статье 
основными критериями для классификации послужили музыкальные ин-
струменты и закономерности повторяющегося расположения фигур.

1. Менестрели-указатели
Фигуры данной категории изображений располагаются внутри орна-

ментальной вязи, обрамляющей текст, или на отходящих от нее консолях. 
Распространены акробатические позы. Встречаются все виды музыкаль-
ных инструментов. Несут функцию указателя на текст рукописи.

2. Менестрели-сопроводители 
Менестрели-сопроводители располагаются над текстом или в свя-

зи с другими маргиналиями. Несут в себе торжественное настроение. Му-

зыкальные инструменты ограничиваются трубой, особенно трубой-сер-
паном, и волынкой. Их важным отличительным признаком является 
наличие гербовых отметок (флага, герба, одеяния гербовой расцветки). 
Присутствуют на страницах с изображением рыцарских турниров, сраже-
ний или упоминаний в тексте важных светских церемоний.

3. Менестрели-свидетели
Изображения менестрелей данной группы примыкают к иллюми-

нированному инициалу или к основной иллюстрации. Их взор обращен к 
ним. Музыкальные инструменты здесь играют определяющую роль: арфа, 
орган-портатив. Выполняют функцию «аккомпанемента».

4. Менестрели-иллюстрации
Самая часто встречающаяся категория. Располагаются подобные 

изображения чаще всего под тестом. Могут присутствовать все виды му-
зыкальных инструментов. Чаще всего представляют притчи или бытовые 
сцены. Характерным примером маргиналий с изображением менестре-
лей-иллюстраций является Псалтырь Королевы Марии.

В области изучения маргиналий среди исследователей по сей день 
ведутся споры об их назначении и смысле [50]. Материал данной статьи 
ещё раз демонстрирует множественность и неоднозначность этого пери-
ферийного искусства, но при этом содержит в себе попытку приподнять 
завесу тайны над миром рисунков на полях.
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Эссе по выставке «Отличники» 
автор: Л.В. Рошаль, бакалавриат

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: к. иск., доцент Н.Н. Бертяева

Не так давно в Музее Русского Импрессионизма открылась новая замеча-
тельная выставка «Отличники». Она посвящена пенсионерским поездкам 
лучших выпускников Императорской Академии художеств и Московско-
го училища живописи, ваяния и зодчества в страны Европы, для совер-
шенствования своих навыков. Хронологический порядок расположения 
произведений дает возможность проследить изменения в искусстве и ми-
ровосприятии художников с 1840-х вплоть до Революции 1917 г. Время 
проведения выставки: с 8 февраля по 21 мая 2023 г. Куратором выставки 
выступает Ольга Юркина.

Данная экспозиция заинтересовала меня по нескольким причинам. 
Во-первых, там представлены художники, глубоко меня вдохновляющие. 
Во-вторых, период, который охватывают выставленные работы является 
крайне интересным во всех аспектах, крайне интересно изучать отраже-
ние мира того времени в изобразительном искусстве. 

И, наконец, главная причина моего интереса и интереса большин-
ства гостей — это возможность оценить характер влияния иностранной 
среды на творчество русских художников. Невероятно интересно наблю-
дать, как менялось восприятие художников во время таких поездок.

Данная выставка дает нам проследить путь от академической тради-
ции к более свободной экспрессивной форме изображений. Выставочное 
пространство состоит из небольших перетекающих друг в друга залов. Их 
можно воспринимать как метафору течения времени, единое целое, но ус-
ловно разделенное на периоды, оно течет по кругу, возвращаясь в одно ме-
сто. Художественные эпохи, как и залы были большими и малыми, связан-
ными с прошлым и будущим. 

При создании выставочного пространства был сделан выбор в пользу 
минимализма, позволяющего картинам говорить самим за себя. Отсутствие 
декора и ограниченная цветовая палитра в какой-то мере погружают нас в 
изолированное пространство космического корабля будущего, с окнами, да-
ющими обзор на нашу необъятную вселенную. Залы соединены арками, ко-
торые не только связывают времена и пространства, но и отсылают нас к 
тематике выставки. Выдающиеся художники во время своих поездок мно-
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жество раз проходили через арки характерные для европейской архитекту-
ры, отражения которой появлялись в многочисленных этюдах. 

На стенах залов присутствуют простые, изящные надписи, помога-
ющие нам понять, в каком художественном периоде и временном отрезке 
мы находимся. Контрастные цвета надписей не отвлекают посетителей, а 
являются лаконичным дополнением к работам художников. 

Интересными акцентами выставки являются ароматы, находящие-
ся под стеклянными куполами. Восприятие человеком окружающего мира 
тесно связано со всеми чувствами, особенно с обонянием. Запах — один из 
самых эффективных инструментов в возбуждении ассоциаций и воспоми-
наний. У каждого из нас есть личный опыт, глубоко связанный с различ-
ными запахами. Включение ароматического сопровождения к картинам 
создает более яркие, индивидуальные впечатления у каждого посетителя. 

В экспозицию также входят тактильные копии некоторых картин, 
давая возможность слабовидящим и незрячим гостям пережить эстетиче-
ские впечатления от выставки. Доступность искусства для разных групп 
людей должна быть целью всех художественных пространств ХХI века. 

Проходя через первую арку, мы оказываемся в первом зале, посвя-
щенном строгой формальной «Академической традиции» (1840–1870-е). Ху-
дожники в своих поездках учатся мастерству европейских традиционных 
живописцев. Их задачи: уловить особенности культур, точно передать че-
ловеческие облики и архитектуру западных стран. Создаются строго по-
строенные, детально проработанные работы. Каждый учебный этюд обла-
дает качествами полноценной картины, но в меньших форматах. Здесь мы 
встречаем работы Григория Мясоедова, Ивана Айвазовского и Генриха Се-
мирадского.

Далее мы знакомился с «Новым Взглядом» (1870-е) в лице Ильи Ре-
пина, Василия Поленова, Исаака Аскиназия и Владимира Орловского. Их 
работы имеют другие ориентиры и принципы. Мы встречаем воздушные 
пейзажи выполненные на пленерах. Художники стремятся уловить основ-
ные элементы и настроения, не стремятся довести их до законченного 
идеала. Небольшие сцены не имеют серьезного, формального настроения, 
но остаются в рамках более привычного искусства. 

При движении к искусству «Перед Реформой» (конец 1880-х — на-
чало 1890-х) можно заметить, как плавно развиваются взгляды мастеров. 
Они продолжают делать свободные этюды европейских городов и ловят 
сценки из жизни. Представителями этого периода становятся Михаил Тка-
ченко, Иван Вельц, Александр Егорнов и Иван Порфиров.

Период «После Реформы» (1890–1910-е) характеризуется большей сво-
бодой и разнообразием манеры, сюжетов и композиционных решений. 

Художники вдохновляются новыми европейскими художественными на-
правлениями и создают собственные живописные течения. Они вдохнов-
ляются как старыми произведениями искусства, так и прогрессивными 
современными работами. Они не боятся толстого слоя краски, живопись 
становится очень пастозной, красочный слой сам создает выразительный 
объем, придает неповторимый характер картинам. Форма живописи меня-
ется, мы встречаем новые цветовые палитры и сюжеты. Помимо живопи-
си, в этом зале можно встретить работы, выполненные в разнообразных 
техниках гравюры. Среди ярких представителей данного этапа мы встре-
чаем Бориса Кустодиева, Дмитрия Щербиновского, Ефима Чепцова, Алек-
сандра Савинова, Исаака Бродского, Елену Киселеву, Михаила Демьянова, 
Ивана Куликова, Семена Никифорова, Константина Вещилова, Константи-
на Горбатого, Ивана Дряпаченко и других.

Экспозиция завершается искусством «Накануне Революции» (1910-
е), которое хорошо отражает время, в каждом штрихе и мазке чувствует-
ся энергия грядущих перемен. Искусство радикально меняется, достигает 
пика в экспрессии форм. Художники активно экспериментируют с абсурд-
ными сюжетами, яркой палитрой и деформированными формами. Здесь 
представлены работы Александра Яковлева и Василия Шухаева.

Создатели выставки подробно продумали оформление экспозиции. 
Набор небольших деталей мягко направляет и сопровождает гостей, пол-
ностью погружая в тему. Ощущается тонкое мастерство создания эффек-
тного, но не перегружающего выставочного пространства. Представлен-
ные на данной экспозиции картины крайне интересно рассматривать, 
ведь они наиболее ярко отражают эволюцию изобразительного искусства 
с середины XIX века до революции. Художники, с творчеством которых 
нас знакомит выставка, старались передать особенности культуры, челове-
ческого образа, пейзажа, архитектуры, уловить сценки из жизни, но каж-
дый делал это по-своему. Если вам ещё не посчастливилось посетить дан-
ную экспозицию, то рекомендую добавить её в планы ваших следующих 
выходных.
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Эссе по выставке «Существование-
со-Существование»

автор: Л.С. Козлова, бакалавриат

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: к. иск., доцент Н.Н. Бертяева

С 17 ноября 2022 по 5 февраля 2023 года в Московском музее современно-
го искусства (MMOMA) проходила выставка работ Зака Кахадо «Существо-
вание-со-Существование». Её куратором выступил сам художник, партнё-
ром проекта — организация «MSK Eastside Gallery». Из основной музейной 
экспозиции именно эти работы произвели на меня наиболее сильное впе-
чатление. Стоит сказать, что далеко не всегда современное искусство ока-
зывается мне близко, несмотря на то, что идеи современных авторов и их 
подходы к выставочному пространству как минимум крайне интересны. 
Именно поэтому я особенно ценю тех художников, чьи работы вызывают 
эмоциональный отклик и желание больше узнать об их истории и контек-
сте создания. Работы Зака Кахадо оказались именно такими. 

Первым заинтересовавшим меня экспонатом экспонатом стало по-
лотно «Ода матери». Благодаря цветовой гамме, композиции и, конечно, 
сочетанию материалов, эта работа мгновенно вызывает целую гамму эмо-
ций, которая настраивает на правильный лад и побуждает точнее прочи-
тывать все последующие экспонаты, гораздо лучше понимая их суть. Ра-
боты Кахадо выполнены по большей части в одном стиле и посвящены 
одной общей теме: исследованию наследия черкесского народа и поиску 
идентичности автора. Из представленных в залах экспликаций зритель мо-
жет узнать о контексте творчества Кахадо: о черкесском происхождении 
художника, взрослении вдали от родной культуры, детских воспомина-
ниях и потребности соединиться с памятью предков, религией и истори-
ей своего народа. И, несмотря на чёткий единый мотив выставки, именно 
«Ода матери» нашла во мне наибольший отклик. 

После первого взгляда на полотно остаётся ощущение одиночества, 
немногословности, горечи. Использованные в работе чернозём и берёзо-
вая зола позволили создать текстуру выжженной земли, простирающей-
ся далеко за границы полотна. Композиционный центр работы — шикап-
шина со смычком, черкесский народный музыкальный инструмент. Его 
мягкие очертания и гладкое светлое дерево резко контрастируют с уголь-

но-чёрным фактурным задним планом, а небольшой размер вызывает 
ощущение незащищённости и потерянности на бескрайнем фоне. Верх-
няя часть композиции выполнена индустриальной краской чёрного и си-
него цветов. На фоне широких мазков чётко выделяется белая угловатая 
надпись, разбросанная по холсту: «…a lullaby// to mother». 

«Ода матери», безусловно, наполнена особой силой. Шикапшина на-
поминает лодку, медленно и неотвратимо рассекающую чёрные воды, сле-
дующую своему курсу. Она то ли вот-вот достигнет берега, то ли уплывёт 
в глубину воспоминаний художника, где мать в далёком детстве пела ему 
колыбельные. Эта работа — словно его ответ матери спустя десятилетия. С 
потерянностью и горечью утраты соседствуют мужество, непоколебимость 
и, как ни парадоксально, почти сакральная защищённость. Корни работ 
Зака Кахадо во многом уходят глубоко в прошлое, к которому он относит-
ся с почтением и с которым старается наладить крепкую живую связь. Бла-
годаря тому, как автор переосмысляет и воплощает в работах свою этнич-
ность, они кажутся удивительно сокровенными и честными. И, пожалуй, 
именно это заставляет зрителя искренне ими проникнуться.

Вторая работа, на которую стоит обратить особое внимание, — мно-
госоставное полотно «Моё духовное путешествие». Это одна из наиболее 
недавних работ Кахадо. Здесь, в отличие от «Оды матери» и многих других 
экспонатов, смысл сосредоточен непосредственно на личности художни-
ка, а не на истории его корней. Художник вновь прибегает к использова-
нию золы: три угольно-чёрных холста соединены в одно большое прямоу-
гольное полотно с неровными краями, кое-где на стыках холсты прошиты 
белыми нитками. Примерно по центру композиции со сдвигом вправо ме-
лом изображён человеческий силуэт. Его очертания несколько наивны, а 
поза достаточно условна и безжизненна: тело вытянуто в прямую линию, 
руки лежат вдоль тела с развёрнутыми наружу ладонями. У лица нет глаз и 
ушей, его профиль обращён строго вверх. Над головой силуэта — неболь-
шой лоскут холста, такой же угольно-чёрный, как и весь остальной фон, но 
усеянный полевыми цветками. 

Внутри этой работы образ автора словно существует в абстрактном 
трасцендентном пространстве и безвременье. Его фигура условна, она од-
новременно безвольно покоится на месте и пребывает в постоянном есте-
ственном движении. «Моё духовное путешествие» — завершающий экспо-
нат выставки. Данное полотно кажется мне внутренним диалогом автора 
с самим собой. Художник оглядывается на пройденный жизненный путь 
и сталкивается с прожитым опытом, с эволюцией своей духовной состав-
ляющей и своего искусства. Человек здесь может ощущать одиночество и 
страх перед неизвестным, но в работе Кахадо эту незащищённость пере-
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вешивает спокойствие, доступное человеку, которому не страшно в соб-
ственном духовном путешествии. У такого путешествия нет финала, од-
нако на данном его этапе посреди черноты и золы распускаются живые 
цветы. «Моё духовное путешествие» оставляет чувство удовлетворения и 
надежды, сопряжённых с остаточной горечью естественного человеческо-
го одиночества, и является, как мне кажется, прекрасным завершающим 
аккордом выставки.

В качестве итога можно сказать, что «Существование-со-Существова-
ние» является для меня примером проекта, который ощущается цельным 
— и эмоционально, и сюжетно, и структурно. Работы Зака Кахадо затра-
гивают разные части его личной истории и культурного контекста его на-
рода, при этом каждая следующая работа дополняет предыдущие, не вы-
биваясь из общего ряда. Благодаря этому выставка оставляет после себя 
сложное, многогранное и наиболее завершённое впечатление. 

Скульптура «Поругание 
(бичевание) Христа» из собрания 
ГМИИ им. А.С.Пушкина

автор: О.И. Колганова, бакалавриат

кафедра: «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель: к. иск., доцент Н.Н. Бертяева

Скульптура «Поругание Христа» поступила в коллекцию ГМИИ им. Пушки-
на в 1924. из собрания А. Брокара Имя автора данной работы неизвестно, но 
есть сведения о том, что ее исполнил немецкий мастер (немецкая школа). 
Выполнена скульптура из дерева (орех), ее размер в высоту составляет 41 см. 

Скульптура представляет собой сцену из библейского сюжета «Стра-
сти Христовы» и, соответственно, является тематической композицией. В 
сюжете описывается один из семи страстных дней (пятница), когда Христа 
одевают в пурпурную мантию и терновый венок, а затем отводят на осмея-
ние народу. При более близком рассмотрении можно обнаружить, что дан-
ная скульптура была раскрашена: на одеяниях фигур видны следы золоче-

ния и полихромии. Лики персонажей раскрашивались в светло розовый 
цвет, одежда имела желтоватый оттенок. Важно отметить, что мантия Хри-
ста была красного цвета (сейчас остались лишь фрагменты раскраски), так 
как по сюжету его облачили в багрянец. Голову венчает терновый венок, 
фрагментарно сохранилась и зеленая краска. 

Скульптура является горельефом, так как передняя ее часть выпу-
клая, а задняя абсолютно плоская, как будто срезанная. Скульптуру мож-
но отнести к монументально-декоративной, так как она являлась частью 
архитектуры. Скорее всего, был цикл из скульптур, посвященных «Стра-
стям Христовым», так как есть еще одна сохранившаяся скульптура той же 
школы «Снятие с креста», выполненная в той же стилистике, однако с дру-
гим сюжетом. Можно предположить, что скульптуры украшали какую-то 
капеллу или собор. 

Композицию данной скульптурной группы составляют шесть фигур. 
Центральное положение занимает Спаситель, вокруг которого собирают-
ся остальные фигуры. Христос находится на кубообразном троне; его глаза 
закрыты, голова поникшая, а одна рука покрывает другую. Фигура статич-
ная, можно сказать смирившаяся, обреченная. Уголки губ опущены, что 
подчеркивает состояние Иисуса. Видны фрагменты палок, очевидно, бью-
щих по его голове. При детальном рассмотрении можно заметить терно-
вый венец, расположенный на голове Иисуса. Иглы сильно давят на его 
голову, что показывают кровоподтеки на лбу. Христос облачен в багрянец 
— красный (пурпурный) плащ, сквозь который видно тело. Фигуры вокруг 
Спасителя — иудеи, бьющие Христа палками и тростями. Фигуры справа 
и слева от Иисуса держат в руках орудия. У человека слева оно не сохрани-
лось в полноценном виде, лишь фрагментарно: часть сжата в руке, осталь-
ное — на голове Христа. Кроме того, у него отсутствует вторая рука (ле-
вая), что, вероятно, связано с жуками-точильщиками или же было срезано 
специально, так как скол очень ровный. Предполагается, что двумя рука-
ми она наносил удар по голове Христа. У фигуры справа же орудие сохра-
нилось полноценно, однако отсутствует правая рука, которая тоже крепи-
лась к оружию. 

На переднем плане располагаются две небольшие фигуры. Слева от 
Христа юноша сидит на коленях, держа мученика за колено, а другой ру-
кой тянется к его плечу. Это может трактоваться по библейскому сюжету 
как надсмехание: он находится на коленях перед Христом, якобы Царем, 
как бы издеваясь над ним. На его голове расположена шляпа с конусо-
образным завершением. Справа к нему подходит другой человек, касаясь 
плеча Христа левой рукой. Он сгорблен, шея практически отсутствует. Пра-
вая рука не сохранилась до нашего времени, она также была отсечена или 
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являлась приставной, о чем свидетельствует ровный срез. Вероятно, он тя-
нул руку к Иисусу. Можно предположить, что герой тоже надсмехается над 
Спасителем. Фигуры можно трактовать как лжесвидетелей из библейской 
легенды «Суд Синедриона», которые ложно обвинили Христа, чтобы убить 
его. Позади него располагается фигура пожилого мужчины. Он несколько 
отстранён от всего действия, даже композиционно отделён от остальной 
группы. Взгляд его устремлён не на жертву страшных мучений, а на зрите-
ля. Он смотрит как будто сквозь человека, печально вглядываешься вдаль. 
Можно предположить, что это Иосиф Аримафейский, так как на картине 
М. Грюневальда «Поругание Христа» похожий персонаж по одной из вер-
сий трактуется как Иосиф Аримафейский. Они оба изображены с густы-
ми бородами, в головных уборах и лица их передают сожаление и боль за 
учителя. В скульптуре мужчина предстаёт в длинном хитоне желто-охри-
стого оттенка, которое когда-то было покрыто позолотой. Правая рука не 
сохранилась, вероятно, все по тем же причинам. По другой версиям, чело-
век сзади может являться как Иоанном Богословом, так и Никодимом, по-
скольку иконография очень схожа. 

Фигуры, создающие единую композицию, равнозначны, но непро-
порциональны с точки зрения анатомии. Скульптурной группе присуща 
статичность и впечатление тектонической устойчивости. Центральная фи-
гура изображена в сидячем положении, но все равно есть некое ощущение 
доминирования. Это подчеркивают взгляды, обращенные к Христу и его 
сильно увеличенная голова по отношению к телу. 

Постамент скульптуры совсем небольшой, около 5 см. Он выполнен 
под наклоном, как бы поднимая фигуры заднего плана. От изображения 
приземистых людей на переднем плане постепенно идет увеличение по 
росту, от сидящих к стоящим. Сам постамент выполнен в виде травяни-
стого поля и нескольких деревянных возвышений, напоминающих умень-
шенную версию лестницы, приставленной к трону. Трава была раскраше-
на в зеленый цвет. 

По способу сочетания с плоскостью рельеф является классическим 
рельефом. Об этом свидетельствует равномерное расположение всех фи-
гур, которые словно заключены в невидимую раму. Также присутствует 
принцип изокефалии, то есть «равноголовья». Другим признаком явля-
ется то, что выпуклые части фигур изображены в одной плоскости: если 
смотреть в профиль, то фигуры будут выступать равномерно. Соблюдает-
ся единство передней плоскости. Еще одним признаком классического ре-
льефа является нейтральный фон. 

Скульптура является изваянием из древесного массива: она выреза-
на при помощи резца и ножа. Обработка материала носит фрагментарный 

характер. Местами он отполирован (лица фигур, волосы, головные уборы), 
однако встречаются фрагменты без тщательной обработки поверхности. 
Не везде можно увидеть плавные переходы одной формы к другой.

Очень важную роль в скульптуре играет освещение. В экспозиции 
ГМИИ им. Пушкина зала, где сейчас экспонируется данная скульптурная 
группа, нет акцентного света. Тем не менее, можно обратить внимание на 
характерные тени под рукой фигуры с палкой сзади Христа, что выдвига-
ет ее вперед, ближе к зрителю. Складки на одежде подчеркиваются тенью, 
драпируются, выделяя силуэты фигур. Трон Христа (при правильном подхо-
дящем освещении) должен быть в тени, акцентируя внимание на фигурах.

Скульптура «Поругание Христа» несет в себе глубокий символиче-
ский смысл. Эта библейская сцена отражает жестокость людей и смире-
ние Христа с судьбой, что пластически подчеркивает автор горельефа. 
Смотря на нее, стремишься детально изучить лицо каждой фигуры, уло-
вить конкретную эмоцию и настроение. 
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Древо Мира и Древний мир: образ 
мироздания в орнаментальном 
искусстве Месопотамии и Древней 
Греции

автор: М.С. Лактанова, бакалавриат, 2 курс 

кафедра: «Реставрация монументально-декоративной живописи»

руководитель: д. иск., профессор А.В. Трощинская

Всегда человек хотел объяснить и упорядочить все вокруг себя, чтобы мир 
был более предсказуем. Люди хотели знать, что собой представляет миро-
здание, его конструкцию, и каждый народ, племя или религия по- своему 
понимали, объясняли и изображали мироустройство. И так как люди по-
лучали из живой природы — деревьев, леса — многое из того, что было им 
необходимо для жизни, обожествляли ее, то является закономерным, что 
именно образ Мирового Древа стал устойчивой основой их представлений 
об устройстве Вселенной. 

У каждого народа сформировались своя символика и визуализация 
образа Мирового Древа, основными из которых являются:

— образ мира, ось мира или связь планов существования;
— жизненная сила, плодородие, долговечность;
— цикличность жизни;
— возрождение, бессмертие (бесконечность жизни);
— мистические связи между деревьями и людьми (антропогенные 

деревья; дерево как вместилище душ предков; бракосочетание деревьев; 
роль дерева в ритуалах инициации и т. д.);

— генеалогическое древо.
Изображение Мирового Древа, как правило, имеет свой «канон», по 

которому его можно определить. Чаще всего, это вертикальная структура, 
которая троична, и имеет крону (верхняя зона), ствол с ветвями (средняя 
зона) и корень (нижняя зона). Каждая из частей нередко соотнесена с ха-
рактерным набором существ, которые с ней связаны или в ней обитают. С 
верхней зоной почти всегда связываются птицы. Средняя часто представ-
лена копытными, такими как олени, лошади, быки. Иногда там изобража-
ли человека или антропоморфных мифических существ. Нижняя, подзем-

ная часть обычно населена хтоническими тварями, змеями, ящерицами, 
рыбами.

Тема священного дерева — Древа Жизни — одна из вечных тем в ис-
кусстве. Трудно назвать хотя бы один период художественного развития 
человеческой культуры, где бы оно не встречалось. Известно, что уже во 
французской пещере Ляско (XV тыс. до н.э.), в так называемой Шахте мерт-
веца, присутствует древо: в сцене смертельного ранения человека быком 
появляется его изображение — тоненькая вертикальная веточка, на ко-
торой сидит птица (душа, по мнению большинства ученых). Этот факт за-
ставляет думать, что древо «участвует» в ритуале воскрешения умершего и 
что его образ проник в искусство из реальной жизни.

В древности каждое божество имело священное дерево, посредством 
которого передавало часть своих таинств и силы. Однако изначально оно 
представляло собой плодотворящий образ и женское начало, а мужское на-
чало воплощали в себе хранители Древа — животные, которые изобража-
лись по его сторонам. 

Каноном в искусстве ранних государств считалось изображение де-
рева, по бокам которого находились животные — хранители. Фигуры хра-
нителей нередко изображались смотрящими на дерево и стоящими на 
задних ногах с согнутыми в молении передними — такой иконографиче-
ский тип именуют «адорацией у священного древа». Иногда они едят цве-
ты и ветви дерева. Но постепенно с эволюцией мотива и изменениями, 
происходившими в культурах различных народов, произошло обобщест-
вление функций Древа и хранителей. Мотивы таких животных, как змеи 
и птицы продолжали сохранять свой изначальный жреческий смысл, а мо-
лящиеся животные — «адоранты» — жертвенный. 

Обратимся к интерпретации Мирового Древа у разных народов, на-
чиная с древних времен. Так, этот образ проходит красной нитью сквозь 
все искусство Месопотамии.

Одним из самых древних изображений священного Древа, которое 
можно назвать Мировым, относится к 4 тыс. до н.э. Это дерево Хулуппу, 
описание которого можно прочитать в поэме «Гильгамеш, Энкиду и ниж-
ний мир». Мотив Древа известен в нескольких вариантах, и в каждом слу-
чае, согласно ассиро-вавилонской традиции, используется тот или иной 
набор одних и тех же «трафаретных» символов: ствол, пальметтообразные 
цветы и плоды — «шишки». Очертания ствола напоминают «джед» благода-
ря горизонтальным перевязям, которые в данном случае как бы «прикре-
пляют» к стволу Древа симметрично расположенные пары бычьих рогов 
в виде лунных серпов, символизируя его небесных охранителей (рис. 1).
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На месопотам-
ских блюдах изобража-
лись óтреугольные шах-
матные композиции, 
óсимволизирующие 
землю, óиз которого 
произрастает Мировое 
Древо, а вокруг него 
изображали козлов — 
его охранителей.

На многих скуль-
птурных памятни-
ках Междуречья Древо 
окружают люди, цари, 
или гении — антропо-
морфные божественны 
фигуры с крыльями и с 
символикой орла и бы-
ка, или обычные бы-
ки, утратившие свою 
небесную атрибутику, 
иногда коленопрекло-
ненные. Так, на асси-
рийском барельефе из 
дворца Нимруда (Немврода, древнего Калаха), находящемся в Британском 
музее, изображено Мировое Древо, охраняемое окрыленными гениями.

С течением времени в искусстве Месопотамии образ Древа сохранил 
свой декоративный, стилизованный вид с натуралистическими чертами, 
но приобрел некоторую перегруженность в виде многосложных завитков, 
которые превратили его в пышное цветущее фантастическое растение, в 
котором с трудом угадывается первообраз (рис. 2).óó

Изображения Мирового Древа запечатлены на памятниках Урарту, 
они сохранились на стенах крепостей и доспехах воинов. Шлем, на кото-
ром находится Древо, был обнаружен во время раскопок крепости Тей-
шебаини (холм Кармир-Блур). Мировое Древо могло быть окружено Ше-
ду — божествами-хранителями или гениями, образы которых пришли из 
культуры Вавилона. 

Древнее государство Урарту оказало значительное влияние на куль-
туры многих государств Южного Кавказа, в особенности на Армению, ко-
торую часто называют «наследницей» Урарту. Изображения Мирового 

Древа или Древа Жизни сохранились на полях древних армянских руко-
писных книг и на медальонах, во фресковых росписях. «Кенац цара» (Дре-
во Жизни) у армян встречается как на предметах быта, так и на украшени-
ях. Армянское Мировое Древо практически всегда изображали с птицами 
и животными. 

Один из повторяющихся элементов древнеегипетских орнаментов 
— изображение дерева. Характерный пример — мифическое дерево, кото-
рое прорастает через гробницу и тело Осириса, оплетая его своими корня-
ми и ветвями, символизируя воскресение божества и возрождающие си-
лы природы (рис. 3). 

Можно заметить, что в Древнем Египте, несмотря на стилизацию, 
образ Мирового Древа имел реалистические черты. У него присутствует 
центральный ствол, из которого выходит множество ветвей, переплетаю-
щихся между собой, оно имеет четкие контуры. Тот же мотив священного 
Древа мы видим на изображении вписанной в овал пальмы, окруженной 
двумя обезьянами. 

Колонный ор-
дер Древнего Егип-
та и многоколонные 
храмы, символизиро-
вавшие «Священные 
рощи» также морфо-
логически могут быть 
связаны с образом Дре-
ва Мироздания. 

В орнаменталь-
ном искусстве Древ-
ней Греции периодов 
архаики и классики 
мы также можем за-
метить мотивы Миро-
вого Древа или Древа 
Жизни, которые, могут 
быть связаны с худо-
жественной культурой 
Месопотамии. Некое 
подобие древа или, 
скорее, «куста» здесь 
становится частью де-
кора, оно включается 

Рис. 4. Фрагмент древнегреческой вазописи. 

Трехчастная композиция с мотивом Древа

Рис. 1. Поклонение Мировому Древу. Шумеры. Барельеф

Рис. 2. Фрагмент персидского декора эпохи Ахеменидов

Рис. 3. Рельеф Осириса из Дендер
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в различные обрамляющие орнаменты, но теряет тесную связь с перво-
образом — трехчастной вертикальной древовидной осью-конструкцией. 
Растительный мотив теперь имеет вид пышного цветка-куста — пальмет-
ты, либо «финикийской пальметты», которая геральдически удваивается 
в разные стороны веерообразными и лотосовидными элементами (Рис. 4). 
Хранители практически не изображаются. 

Следует отметить, что в греческой орнаментике находит развитие и 
устойчивость другая древняя «горизонтальная» космологическая конструк-
ция — мотив креста в квадрате, свастический меандр. Крестовидные фи-
гуры с древних времен символизировали горизонтальную ориентацию по 
сторонам света и являлись солярными знаками.

В заключении можно сказать, что все народы в разное время пред-
ставляли мир как вертикальную ось, которая делится на планы существо-
вания: небесный мир — человеческий мир — подземный мир. Эта струк-
тура имела множество вариаций. Она усложнялась и видоизменялась, но 
по своей сути оставалась неизменной. Сам мотив мог со временем утра-
тить свое значение и символику и использоваться просто как часть орна-
ментальной композиции, или декоративный элемент. Образ Древа мог ви-
доизменяться и трансформироваться в зависимости от места и влияния на 
орнаментальные мотивы других культур.

Во всех древних цивилизациях можно наблюдать образ Мирового 
Древа, либо его аналоги, такие как Мировой столп, Мировая река и т.д. 
Мировое Древо неотрывно связано с мифологией, философией и мировоз-
зрением многих народов и цивилизаций, их представлениями о структу-
ре мироздания. 
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Синтетические клеи в современной 
реставрации и ремонте мебели

автор: Т. Ковальчак, бакалавриат, 3 курс 

кафедра: «Художественная реставрация мебели»

руководитель: преподаватель С.Н. Соловьева 

Органические клеи (животного или растительного происхождения) имеют 
определенные сложности в применении. Из-за этого иногда реставраторы 
прибегают к помощи клеев на основе синтетических смол, которые име-
ют очень высокую адгезивную способность. При реставрации стоит пом-
нить, что органические клеи более деликатны к старинному предмету. В 
большинстве случаев применение синтетических клеев не рекомендует-
ся. Синтетические клеи широко применяются в деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности.

Синтетические клеи изготавливаются на основе синтетических мо-
номеров, олигомеров, полимеров или их смесей. Могут содержать отвер-
дители, наполнители, растворители, стабилизаторы, пластификаторы, 
эластификаторы. Добавками модифицируют свойства клея — липкость 
(способность клея «сцепляться» с поверхностью при комнатной температу-
ре), вязкость, скорость отверждения, сохранность, или время, в течение ко-
торого клей пригоден к применению, а также свойства клеевой прослой-
ки — прочность, жёсткость, термо-, морозо-, атмосферостойкость и др.

Виды синтетических клеев: 
• жидкие (растворы, эмульсии, суспензии, индивидуальные мономеры);
• пастообразные;
• твёрдые (пленки, гранулы, порошки, прутки);
• одноупаковочные;
• многоупоковочные (компонентные). Поставляются чаще всего в 

виде двух частей: отвердитель (или ускоритель отверждения) и основная 
композиция, совмещаемых непосредственно перед использованием.

Синтетические смолы приготавливаются в виде смесей различных 
характеристик: термореактивные и термопластичные.

Виды реактивных клеев 
У реактивных клеев при склеивании изменяется химическая струк-

тура, и они из пластичного состояния необратимо переходят в стеклоо-
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бразное или эластичное состояние в результате протекания химической 
реакции — поликонденсации, полимеризации или полиприсоединения.

Фенолоформальдегидные клеи
Фенолоформальдегидные клеи характеризуются высокой водоне-

проницаемостью и вязкостью. Они представляют собой растворы смол 
в спирте либо в воде, светло-жёлтого или темно-коричневого цвета. Эти 
клеи можно получать в жидком виде в порошке, либо в виде пленки. 
Пленка представляет собой очень тонкую бумагу, насыщенную раствором 
бакелитовой смолы и затем высушенную. Перед склеиванием пленку раз-
резают на листы соответствующих размеров и вкладывают между склеи-
ваемыми поверхностями. Это экономит большое количество фенолофор-
мальдегидного клея.

Склеивание должно протекать при высокой температуре и под дав-
лением. Плиты облицовочной фанеры, разделенные пленкой, прессуют 
так же, как при склеивании обычным жидким клеем, с той лишь разни-
цей, что давление в прессе нужно увеличить до 20 кг/см2.

Фенолоформальдегидные клеи применяют для склеивания древеси-
ны, фанеры, пенопластов и др. материалов, при изготовлении слоистых 
конструкций, тары, но клеи не нашли широкого применения в деревоо-
брабатывающей промышленности. Высоким качеством отличаются рос-
сийские фенолоформальдегидные клеи, такие, как Б-3, КБ-4 и КБ-3. Отвер-
девают при комнатной температуре под действием сульфокислот или в 
горячих прессах при 140–150°С. Клеевая прослойка работоспособна до 70-
150°С (обычно до 100°С). К группе фенолоформальдегидных клеев относят-
ся также резорциновые и алкилрезорциновые клеи.

Полиуретановые клеи
Клей полиуретановый представляет собой клеящее вещество на ос-

нове твёрдых синтетических смол. В количестве таких смол состоит ос-
новное отличие данного клея от аналогов: указанных компонентов здесь 
до 95%, тогда как в остальных клеях — намного меньше. Полиуретановый 
клей имеет особый принцип отверждения: химическая реакция начинает-
ся после взаимодействия состава с парами воды. В результате выделяются 
пузырьки углекислого газа, а слой клея превращается в прочную пленку.

Внешний вид и поведение клея напоминают таковые у монтаж-
ной пены. После нанесения клея тонким слоем он постепенно расширя-
ется, излишек вылезает за пределы шва. По мере полного застывания его 
можно будет аккуратно отрезать ножом, стамеской. Отличаются водостой-
костью. Клей не застывает в течение 20 минут, и за этот период можно 

спокойно подогнать детали, установить фиксаторы. Для надежного соеди-
нения нужно зафиксировать изделие на 1 час, хотя полноценно исполь-
зовать его разрешается только через сутки. Полиуретановые клеи облада-
ют превосходной адгезией к большинству материалов. Отвердевают при 
комнатной температуре. Широко применяются в мебельном производстве 
и деревообработке в виде клеев-расплавов при облицовывании кромок, а 
также в виде однокомпонентных и двухкомпонентных клеев для склеива-
ния деревянных деталей.

Карбамидные клеи
Широко применяются в столярных работах, производстве мебели, 

фанеры, макетов и изделий из древесины. Достоинствами карбамидных 
клеев является низкая стоимость, хорошая прочность склейки и малая за-
метность клеевого шва на дереве. В строительстве карбамидные клеи при-
меняются для склеивания больших деревянных конструкций, а также для 
склеивания слоистых балок консолей, используемых в конструкциях боль-
ших залов. Выпускаются порошкообразные карбамидные клеи, раство-
ряющиеся в воде. Порошок отвердителя добавляется к раствору смолы. 
Промышленность выпускает следующие марки карбамидных клеев: КМ-
3, К-17, КМ-12, М-4, М-60, М-70, МФС-1 и ММС. Эти клеи могут на холоде 
отверждаться в течение 3–6 часов. Клеи на основе этих смол приготовля-
ют прямо на рабочих местах ввиду их быстрого отверждения. В мебельной 
промышленности карбамидные клеи применяются для фанерирования и 
склеивания частей мебели. Нагревание осуществляется токами высокой 
частоты, что обеспечивает максимальную скорость отверждения клеев. 
Поскольку от мебели не требуется высокой водостойкости, часто приме-
няют клеи с разбавителями. Для фанерования используют клеи с высокой 
вязкостью, чтобы воспрепятствовать проникновению клея через облицо-
вочную фанеру. Для склеивания деревянных деталей используют карба-
мидные клеи горячего и холодного отверждения. 

Акриловые клеи
Акриловый клей является достаточно популярным клеящим сред-

ством. Выпускается в нескольких модификациях. Каждый вид имеет своё 
предназначение и обладает определёнными эксплуатационными свой-
ствами. Материал производится в одно- и двухкомпонентном исполнении, 
причём первый тип уже полностью готовы к применению, а второй перед 
использованием следует развести катализатором, в роли которого высту-
пает вода. Из общих признаков, характерных для всех готовых составов, 
следует отметить жидкую консистенцию и бесцветный либо светло-жёл-
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тый оттенок. Материал выпускается как в готовом, так и в сухом виде. Су-
хие составы фасуются в мешки, вес которых составляет от 1 до 25 кг. Та-
кие смеси разводят водой и при помощи строительного миксера доводят 
до нужной консистенции. Жизнеспособность приготовленного раствора 
составляет около получаса, в связи с чем рекомендуется разводить столь-
ко состава, сколько будет использовано за 30 минут. Высокая прочность 
фиксации позволяет склеивать различные материалы в любых сочетани-
ях. При помощи акрилового клея можно соединять стеклянные, деревян-
ные, керамические и металлические основания, не опасаясь за результат. 
К минусам относят возможную желтизну, тонкость формируемого шва и 
невозможность скорректировать расположение рабочих элементов при 
использовании быстросохнущих видов. Недостатком считается и неприят-
ный запах, который, впрочем, быстро выветривается и полностью отсут-
ствует у высохшего состава.

Виды термопластичных клеев
Термопластичные клеи не меняют своей химической структуры при 

склеивании; они затвердевают в результате удаления растворителя (клеи-рас-
творы) или застывания расплава (клеи-расплавы, или термоплавкие клеи).

Полиамидные клеи
Получают на основе полиамидов. Выпускают в виде жидкостей или 

твёрдых материалов (порошки, прутки, пленки и др.). Полиамидные смо-
лы и клеи на их основе являются жесткими материалами с высокой ко-
гезионной прочностью и адгезией. Высокая прочность при растяжении 
и хорошее удлинение сохраняются после выдержки в течение некоторо-
го времени при повышенных температурах. Могут содержать растворите-
ли (спирты, вода, фенолы), пластификаторы (глицерин, касторовое масло), 
наполнители (порошки оксидов металлов, волокна). Применяют в маши-
но- и приборостроении для соединения металлов между собой, а также с 
неметаллами, в производстве бумажной и картонной упаковки, для пере-
плета книг, альбомов. С деревом клей обычно не применяют. 

Поливинилхлоридные клеи 
Получают на основе ПВХ, хлорированного ПВХ или сополимеров ви-

нилхлорида с винилацетатом и др. мономерами. Выпускают в виде раство-
ров в кетонах, хлорирированных углеводородах, эфирах. Клеевые прослой-
ки стойки к действию агрессивных сред, отличаются высокой прочностью. 
Применяют для склеивания натуральных и искусств, кож, замши, тканей, 
древесины. Чтобы склеить большинство изделий из ПВХ с аналогичным ма-

териалом, нужно произвести тепловую обработку для закрепления соедине-
ния; Осуществлять его можно при помощи строительного фена.

Полиолефиновые клеи 
Получают на основе гомо- и сополимеров этилена или полиизобути-

лена. Выпускают в виде гранул, пленок, лент, шнуров, порошка, волокон, а 
полизобутиленовый клей — в виде растворов в бензине). Полиэтиленовы-
ми клеями соединяют по технологии склеивания клеями-расплавами при 
200-210°С, полиизобутиленовыми по технологии склеивания контактны-
ми клеями. Наибольшее распространение получили клеи на основе сопо-
лимеров этилена с винилацетатом (склеивают при 110–140°С в течение 15 
сек). Материал прочнее многих составов склеивает детали, имеет высочай-
шую прочность на разрыв. Полимеризация клея происходит за несколько 
минут, а при определенной температуре — и за секунды. Термоклей реали-
зуется повсеместно, стоит недорого. С помощью термоклея можно прочно 
загерметизировать пазы, трещины. Отсутствие следов при удалении клея. 
Если требуется снять клеевой шов, после его нагрева и очистки не оста-
нется некрасивых пятен, изделие не будет испорчено. Используют для со-
единения текстильных материалов в швейном производстве, при изготов-
лении упаковочных материалов, в производстве обуви, липких лент и др. 
Широко применяются в мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности для приклеивания кромочных материалов и склеивания древе-
сины и древесных материалов.

Поливинилацетатные клеи
Представляет собой вязкую белую однородную жидкость, которая яв-

ляется продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присут-
ствии эмульгатора и инициатора реакции полимеризации. Она готова к упо-
треблению, нетоксична, отличается эластичностью и прочностью клеевого 
шва, свето- стойкостью. Поливинилацетатные клеи неводостойки, раство-
ряются бутилацетатом, перхлорэтиленом и другими растворителями, т. е. 
не являются полностью необратимыми. Это служит основанием для приме-
нения их при реставрации мебели. Клеи марок ПВА выпускают готовыми 
к употреблению, они характеризуются эластичностью, длительным сроком 
хранения и рядом других ценных качеств, но неводостойки. Особенно хоро-
шо склеивать такими клеями крупнопористые породы — дуб, красное де-
рево, ясень, грецкий орех, а также древесину, содержащую эфирные масла 
(палисандр, тик, лимонное дерево и др.). При склеивании на ПВА необхо-
дима длительная выдержка деталей под давлением. Вследствие наличия в 
клеях ПВА определённых добавок клей не применяется в реставрационных 
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работах при облицовывании и изготовлении мозаики, а служит для склеи-
вания брусковых элементов, шипов, для упрочения соединений (в том чис-
ле шурупами). Клей неконтактен, он не сразу схватывается, поэтому в про-
цессе склеивания необходимо приложить значительное давление, величина 
которого зависит от формы детали, древесной породы, состояния склеива-
емой поверхности, температуры в помещении и других факторов. Широко 
применяются в мебельной и деревообрабатывающей промышленности для 
склеивания древесины и древесных материалов. 

Выводы 
Синтетические клеи удобны в применении, обладают высокой ад-

гезивной способностью, но они вредны в первую очередь по причине не-
обратимости их действия. Их расклеивание, само по себе очень трудное, 
может привести к разрушению мебели, к увлажнению древесины, повреж-
дению фанеровки или сборки, обрекая реставратора на переделку тех эле-
ментов, которые до сей поры считались сохранившимися.
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Современные условия жизни, растущая инфляция, увеличивающийся 
темп жизни вынуждают большую часть работающего населения тратить в 
среднем около трёх часов в день на то, чтобы добраться до места работы и 
вернуться домой. На рабочем месте человек проводит примерно 9 часов в 
сутки. Кроме того, работники проводят около семи часов за компьютером, 
и на использование телефона затрачивается приблизительно от пяти до се-
ми часов в сутки. К сожалению, работники нередко пренебрегают прави-
лами распорядка дня, что приводит к отсутствию перерывов и переработ-
кам, а также дополнительному стрессу. 

Человек обладает мощным энергетическим потенциалом, однако 
его продуктивность не бесконечна. Работая дольше, мы не становимся эф-
фективнее — в большинстве случаев происходит обратная ситуация.

Анализируя рисунки 1.1 и 1.2, мы приходим к выводу, что сотрудни-
ку необходимо около одного часа на то, чтобы включиться в рабочий про-
цесс. Кроме того, на рисунках ясно видно, что спустя два часа после нача-
ла рабочего процесса в первой половине дня и спустя один час во второй 
половине дня начинается период усталости. Таким образом, в период уста-
лости повышается вероятность совершения ошибки и несчастного случая.

Исследования показывают, что после шести часов работы в день и 
сорока часов в неделю ухудшаются ключевые рабочие навыки — сосредо-
точенность, внимание и концентрация на задаче. Сосредоточенность на 
задаче значительно важнее для сотрудника, поэтому необходимо обеспе-
чить качественный отдых и условия труда для работников.

Несоблюдение норм рабочего времени и отдыха увеличивают веро-
ятность появления инсульта на 30%, возникновения ишемических болез-
ней на 13% и многократно повышает риск появления инфаркта.

Длительная работа за компьютером без перерыва и несоблюдения 
норм использования приводит к появлению синдрома сухого глаза, к пе-
ренапряжению глазных мышц, к болезням в мышцах и суставах пальцев 
рук, кисти и плеча, а также может спровоцировать развитие туннельного 
синдрома запястья.

Длительная работа сидя приводит к нарушениям кровообращения, 
и как следствие — к повреждению стенок сосудов. Кроме того, длительная 
сидячая работа повышает риски развития геморроя, ожирения, гиперто-
нии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Длительная ра-
бота стоя провоциру-
ет хроническую вено-
зную недостаточность, 
развитие варикоза и 
болей в спине и пояс-
нице.

Проблема. Проа-
нализировав вышеска-
занное, можно прийти 
к выводу, что возрас-

Рис. 1.1. Кривая работоспособности, где А — период врабатываемости, Б — период 

устойчивой работоспособности и В — период снижения работоспособности

Рис 1.2. Изменение числа несчастных случаев на протяжении рабочего дня

Рис. 2. Зона отдыха с изолированными кабинками в офисе Google в Торонто, Канада

Рис. 3. Капсула для сна производства фирмы EnergyPod
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тающая рабочая нагрузка, частые переработки, несоблюдение норм труда 
и отдыха и работа со сложными устройствами и компьютерами приводят 
к повышенной нагрузке на центральную нервную систему и неестествен-
ным нагрузкам на опорно-двигательный аппарат. Вследствие этого чело-
век начинает страдать от рассеивания внимания, эмоциональных рас-
стройств и проблем со здоровьем. 

Вывод. Для устранения вышеизложенных проблем необходимо со-
средоточиться на предоставлении сотрудникам краткосрочного отдыха 
(приблизительно 15–30 минут) с упором на эмоциональное и физическое 
восстановление.

Для эмоциональ-
ного отдыха предлага-
ется обеспечить воз-
можность короткого 
сна, психоэмоциональ-
ного расслабления и пе-
реключения внимания.

Для физическо-
го отдыха предлагает-
ся создать условия для 
умеренной физической 
активности, позволяю-
щей простимулировать 
кровообращение. Рис. 6. Капсулы в виде яиц в офисе Google, Швейцария

Рис. 4. Зоны отдыха в офисе компании 

BlaBlaCar в бизнес-центре «Трехпруд-

ный». Проект и мебель — Axioma.Style, 

Генеральный подрядчик — Q-Works

Рис. 5. На фото концепция комнаты му-

зыкального искусства в офисе компании 

«Сбербанк-Технологии», проект — Архи-

тектурная студия «Преображение»

Применение эбенового дерева при 
изготовлении мебели 

автор: Е.С. Завалишина, доп. образование

кафедра: «Художественное проектирование интерьеров»

руководитель: к. иск., профессор О.И. Кирьянов 

Эбеновое дерево — один из самых дорогих материалов для изготовления 
мебели в мире. И неудивительно, ведь его древесина обладает отменными 
эстетическими свойствами. Она имеет красивый однородный цвет, либо 
красивые прожилки, так как в стволе не формируются годовые кольца. Эбе-
новое дерево очень плотное, в два раза плотнее дуба и тонет в воде. Прекрас-
но полируется до блеска, выдерживается перепады температур (благодаря 
чему предметами, изготовленными из эбенового дерева, можно пользовать-
ся в средних и северных широтах — далеко от ареала произрастания рас-
тения), кроме этого, в древесине эбенового дерева не заводятся вредители.

С ботанической точки зрения эбеновые деревья относятся к двум ро-
дам и имеют около 500 видов. Один из родов эбенового дерева это хурма 
— плодоносящее дерево. Эбеновые деревья произрастают в Африке, в Ин-
дии, в Юго-восточной Азии, на

Мадагаскаре, на Шри-Ланке. Каждый вид имеет свои определенные 
свойства, цвет и ценность. К наиболее редким видам относится лунный 
эбен светлого цвета, произрастающий в Мьянме и соседних странах. Од-
нако чаще всего древесина имеет однородный черный или шоколадный 
цвет, иногда имеет характерную полосатость. Некоторые виды сегодня от-
носятся к редким, попали в Красную книгу и запрещены к вырубке. К наи-
более ценным относится Цейлонский эбен — мелкопористый, красивого 
черного цвета.

Стоимость эбенового дерева обусловлена не только его внешним 
видом, но особенностями заготовки и произрастания. Во-первых, только 
сердцевина дерева используется для изготовления мебели и аксессуаров, 
внешняя оболочка — заболонь, которая составляет до 70% ствола, рыхлая 
и не представляет ценности. Во-вторых, дерево растет очень медленно, и 
именно поэтому древесина такая плотная. Дерево начинают заготавливать 
еще до того, как оно срублено — за пару лет до срубки на ствол наносят на-
сечки, чтобы замедлить рост. После срубки необходимо обеспечить мед-
ленное высыхание древесины.
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В Африке используют не только сердцевину, но и заболонь, и кору 
эбенового дерева. Они употребляются в ритуальных и медицинских целях. 
Считается, что эбеновое дерево отпугивает злых духов, обладает мистиче-
скими свойствами. Из сердцевины делают шкатулки, в которых хранятся 
ритуальные предметы, а также обереги и маски. Из заболони и коры дела-
ют лечебные снадобья, настойки и т.п.

Сердцевина эбенового дерева ценится с древности. Еще в Древнем 
Египте ее использовали для изготовления мебели, музыкальных инстру-
ментов, настольных игр, статуэток. Свидетельства об этом мы находим в 
гробницах, куда помещали предметы, необходимые усопшему в загробном 
мире, а также в письменных источниках и настенной живописи. Кроме 
этого, крепкое эбеновое дерево использовалось при возведении пирамид 
и храмов. Само название эбенового дерева происходит от древнеегипет-
ского «хебени».

Эбеновое дерево поступало в Египет из центральной Африки, с тер-
риторий современных Судана, Эфиопии, Эритреи по двум торговым пу-
тям — по Нилу и по Красному морю.

В Амарнских письменах (сборник дипломатической переписки меж-
ду Египтом и другими странами, относящийся к Новому царству), упоми-
нается, как фараон Аменхотеп III отправлял в качестве подарка вавилон-
скому царю кровати, стулья и другие изделия из эбенового дерева.

Эбеновое дерево было важным и ценным товаром в древнем ми-
ре — им платили дань, делали подарки. На Улубурунском корабле — фи-
никийском корабле, затонувшем в конце XIV в. до н.э. у побережья совре-
менной Антальи и найденном в 1982 г. обнаружили чудом сохранившиеся 
бревна черного дерева.

В гробнице Тутанхамона было обнаружено множество предметов, 
выполненных из эбенового дерева — троны, кровати, доски для игры в се-
нет, сундуки.

В Древней Греции и Риме эбеновое дерево знали и также ценили. К 
сожалению, до наших дней дошло очень мало предметов мебели, относя-
щихся к данным эпохам. При этом сохранились многочисленные упоми-
нания в письменных источника, в основном, в негативном контексте — 
философы и первые христианские проповедники критиковали римских 
граждан за чрезмерное расточительство. Теолог Клемент Александрий-
ский упоминал эбеновое дерево в контексте предостережения читателей 
от использования слишком дорогих материалов в домашнем обиходе.

С закатом Рима использование эбенового дерева не прекратилось, 
оно пользовалось популярностью в арабском мире для декорирования 
минбаров, а также в Индии. С началом эпохи великих географических от-

крытий и основания колоний эбеновое дерево вновь проникло в Европу. 
В Голландию эбеновое дерево привозили из Юго-Восточной Азии, во Фран-
цию — из Западной Африки. Таланливые мастера-чернодеревщики

появляются во Фландрии, Германии (особенно Аугсбурге) и Фран-
цию, куда переехали для работы многие немецкие и фламандские масте-
ра. Термин «óbóniste» — мастер- чернодеревщик появляется во французском 
языке, а впоследствии был заимствован в английском языке. Работа с эбе-
новым деревом — это сложное ремесло, близкое по технике к работе с 
камнем, нежели к обработке древесины. Чернодеревщики владели техни-
кой pietre dure («твердый камень») — известный с Античности и восстанов-
ленный в эпоху Возрождения метод работы с камнем — создание мозаик 
с точно подогнанными деталями, впоследствии похожая техника исполь-
зовалась для маркетри. Чернодеревщики создали шедевры мебельного ис-
кусства — комоды, кабинеты, шкафы. Сегодня многие образцы подобной 
мебели украшают музеи мира.

По сей день эбеновое дерево используется для изготовления мебели, 
как в современном стиле, так и стилизованных реплик прошедших эпох, 
а мастера из Индии изготавливают предметы в восточном и колониаль-
ном стиле.

Появление и перспективы 
развития концепции 
музеефикации промышленной 
архитектуры

автор: А.А.Ковалева, магистратура

кафедра: «Дизайн интерьера»

руководитель: к. иск., доцент В.О.Рыжиков 

Проблема создания наиболее эффективных принципов сохранения 
и актуализации промышленной архитектуры привлекает внимание иссле-
дователей с середины XX столетия. С одной стороны, это обусловлено тем, 
что после Второй мировой войны многие предприятия оказались разру-
шены, ввиду этого возникла необходимость в их реконструкции. С другой 
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стороны, это в целом объясняется прогрессивным развитием индустри-
альной культуры по всему миру, что актуализировало идею о сохранении 
документальных свидетельств промышленной революции.

Научное осмысление теоретической и практической составляющей 
сохранения объектов индустриального наследия берет свое начало в евро-
пейском научном сообществе. Интерес к индустриальному наследию заро-
дился в Англии и Франции в 1950-х, что впоследствии привело к появле-
нию общественных организаций и масштабной научно-исследовательской 
деятельности [1, с 41–44]. 

Исследователь из Бирмингемского университета Майкл Рикс в своей 
статье «Историк-любитель», написанной в 1955 году, первым обратил вни-
мание общественности на необходимость сохранения таких объектов, как 
«наследия культуры, отражающего развитие массового индустриального 
производства», и представил научному сообществу словосочетание «инду-
стриальная археология». Стоит отметить, что появление данного понятия 
во многом способствовало изучению проблематики музеефикации, кото-
рое открыло новое поле для исследований и перечень объектов, требую-
щих сохранения.

Таким образом, концепция сохранения памятников индустриально-
го наследия и методы ее исследования возникли благодаря европейским 
исследованиям, изначально воплощенным в задачах «индустриальной 
археологии». В российской науке интерес к проблеме охраны и сохране-
ния промышленной архитектуры начал повышаться в конце 1970-х го-
дов. Отечественные исследователи, опираясь на опыт зарубежных коллег, 
продолжали проводить теоретические исследования, объединяя реалии 
российского опыта, дополняя толкование базовых терминов, таких как 
«индустриальное наследие» и «промышленная архитектура», находили 
практические методы определения, исследования, классификации и ох-
раны памятников архитектуры с учетом особенностей территориального 
расположения и культуры нашей страны.

Однако в те годы вопрос музеефикации поднимался главным об-
разом специалистами по реставрации памятников истории и культуры. 
Процесс становления музееведения как научной дисциплины развивался 
параллельно, и музееведы лишь изредка затрагивали проблематику музее-
фикации. Фактор, который не позволял сразу использовать новый термин 
в качестве равноправного направления музейной деятельности, связан с 
традицией, сложившейся в западной музейной теории — противопостав-
ление музеев и недвижимого наследия. 

В дальнейшем, когда музееведение перешло в разряд самостоятель-
ной дисциплины, начали создаваться научные труды, вырабатываться 

специфические термины, которые на сегодняшний день закреплены в 
словарях и активно используется на международном уровне. На протяже-
нии десятилетий музеи активно ведут деятельность по музеефикации не-
движимого и нематериального культурного наследия, а также музееведе-
ние постоянно развивается.

В ХХ веке в функции музея стала доминировать социальная состав-
ляющая. Происходит это из-за эволюции значения музея как источника со-
хранения и трансляции культурных ценностей в процессе коммуникации, 
в жизни человека. Способствовали этому виртуализация и информатизация 
музейной среды. Данная тема уже привлекала к себе внимание философов, 
экономистов, филологов и других специалистов [2, с. 11]. Музей перестает 
рассматриваться только как источник научного знания или эстетического 
опыта, он становится элементом социальной культуры, инструментом, ис-
пользуемым для достижения конкретных целей, например, для реформиро-
вания общества. Теперь отбор предметов, проблематик и событий, а также 
их толкование в рамках выставки основывается не только на объектив-
ных критериях, но и на потребностях временной эпохи. Произошла транс-
формация классической формы музея. Это происходит в том числе за счет 
трансформации архитектурно-художественного образа пространства.

Также вышеописанная трансформация выражается в появлении но-
вых принципов музейной работы, расширении тематики выставок, изме-
нении состава и профиля специалистов музейного дела, вопросах участия 
общественности в музейной повседневности. К традиционной основе му-
зейных функций добавляются не музейные. Так рождаются учреждения 
или культурные центры, архитектурно-пространственная структура кото-
рых соответствует новому перечню функций. Музей создается как обще-
ственный форум нового типа. Это пример подхода, который фокусируется 
на неопределенности и оптимальной гибкости, что делает его адаптируе-
мым для любых целей.

Главной характеристикой объектов индустриального наследия явля-
ется их функциональность. Промышленные здания отличаются наличи-
ем больших площадей пространств и прилегающих территорий. Функци-
ональные характеристики объектов, их высокие потолки, большие окна, 
пространство, свободное от перегородок, все это создает благоприятные 
условия для реализации проектов с широким спектром функций.

Не менее важной чертой является визуальная нейтральность про-
мышленной архитектуры и интерьеров. В случае использования истори-
ческого здания в качестве музея есть ограничение на исключительно гар-
моничное взаимодействие экспозиции и пространства (если нет цели в 
создании определенного художественного образа), поскольку в таких вы-
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ставках в качестве фона выступают исторические интерьеры. Интерьеры 
промышленной архитектуры несут более нейтральный характер, что со-
звучно с современной тенденцией к универсальности и, как следствие, к 
большей функциональности пространства.

Наиболее перспективными на сегодняшний день моделями разви-
тия музеев архитектурно-промышленного наследия являются простран-
ства, предназначенные для организации временных экспозиций и эколо-
гические технопарки, составляющими которых могут быть: природные 
ландшафты, уникальные инженерные и гидротехнические сооружения, 
исторические промышленные комплексы, смотровые площадки, тури-
стические и тематические экскурсионные маршруты и выставки, а также 
культурные, развлекательные и спортивные объекты.

Несмотря на то, что мемориализация памятников индустриально-
го наследия является одним из наиболее распространенных методов му-
зеефикации, это не является единственным путем дальнейшего разви-
тия процесса переосмысления промышленных объектов и возвращения 
к истории. Поскольку цифровое пространство является неотъемлемой ча-
стью жизни современного общества, оно так или иначе интегрируется во 
все сферы деятельности, в том числе и в научно-образовательные и досу-
говые. Сегодня виртуальная архитектура продолжает набирать популяр-
ность во всем мире. Это уже не просто привычное киберпространство 
3D-моделей, голограмм и игр. Виртуальная архитектура использует циф-
ровые технологии для расширения возможностей реального пространства 
и времени. Основанная на меняющейся реальности, она демонстрирует 
текущую изменяющуюся геометрию архитектурных форм, которая силь-
но отличается от традиционной архитектуры, основанной на постоянстве 
физической материи. Таким образом, в качестве самостоятельного направ-
ления в сфере развлечений, образования и доступа к дополнительным ус-
лугам возможно создание определенного виртуального пространства, как 
действующего на территории музея, так и в качестве независимого сетево-
го ресурса.

В заключении хотелось бы сказать, что охрана культурного насле-
дия является важной задачей современного общества. При переходе об-
щественного развития от индустриальной стадии к постиндустриальной 
произошло обесценивание промышленных объектов, утративших свою 
первоначальную функцию. Как реликвии индустриальной эпохи, памят-
ники, ставшие свидетелями промышленной революции, находятся под 
угрозой исчезновения. Это стимулировало развитие исследований по их 
сохранению, защите и использованию уже в качестве музейных, досуго-
вых и социокультурных пространств.

Музеефикация — один из возможных путей переосмысления экс-
позиций музеев и памятников промышленной архитектуры, уже распро-
страненный в мировой практике. Во многих странах была начата подго-
товка специалистов по сохранению промышленного наследия, благодаря 
чему многие производственные цеха получили вторую жизнь, став музея-
ми, выставочными залами, торговыми центрами и даже жилыми домами. 
Процесс музеефикации непрерывно развивается, а благодаря индивиду-
альному подходу к каждому проекту создается бесценная актуальная база 
знаний и неординарных решений.
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Инвалидность представляет собой глобальный мировой процесс, в разной 
степени характерный для всех стран. Темпы его развития позволяют отне-
сти проблему инвалидности к одной из острых социальных проблем со-
временности, поскольку все большее число людей живут с ограничениями 
жизнедеятельности и социальной недостаточностью.

Реабилитация инвалидов — не только теория о возвращении инди-
вида в общество. Это и система мер, совокупность процессов и социальной 
деятельности, направленной на восстановление возможностей и способ-
ностей человека. Необходим интеграционный подход к проблеме реаби-
литации инвалидов.

Проблема социальной реабилитации инвалидов актуализируется 
стремительным нарастанием самого явления инвалидности: за последние 
4 года количество инвалидов в Республике Северная Осетия-Алания увели-
чилось с 29240 до 37274 человек, т.е. на 127,5%. Это означает, что инвалид-
ность как социальное явление становится проблемой не одного человека, 
и даже не части населения, а всего общества в целом.

Цель исследования — изучить социальный опыт реабилитации ин-
валидов, определить наиболее важные аспекты реабилитации, выявить 
проблемы в отношениях инвалидов с обществом и комплексно предста-
вить процесс реабилитации как сложного социального явления.

Рассматривая инвалидность как явление в первую очередь социаль-
ного порядка, а затем уже как самостоятельную проблему медицины, эко-
логии, статистики, демографии и др., возникает необходимость выявле-
ния социальных механизмов инвалидности и путей решения проблем, 
связанных с нею.

Под проблемой инвалидов мы понимаем комплекс социально-зна-
чимых вопросов и ситуаций, воспроизводящих как позитивные, так и 
негативные отношения, возникающие при взаимодействии общества со 
своими гражданами, имеющими ограничения жизнедеятельности (инва-
лидность).

При разработке индивидуальных программ реабилитации инвали-
дов важно учитывать особенности социально-демографического, социаль-
но-профессионального и социокультурного статусов инвалида, а зачастую 
-региональные и национальные особенности индивида.

Реабилитация инвалидов в настоящее время изучается с различных 
сторон. Так, реабилитация, как вид социальной деятельности рассматри-
вается среди проблем теории и практики социальной работы. К их числу 
относятся такие ученые как П.Д. Павленок, А.М. Панов, Е.А. Сигида, Н.С. 
Слепцов, Е.И. Холостова , М.В. Фирсов. Подчеркивая самостоятельность 
проблемы реабилитации, названные авторы рассматривают реабилита-
цию преимущественно в составе направлений социальной работы.

Актуальность темы исследования обусловлена целым рядом обстоя-
тельств, к числу которых можно причислить следующие:

1. Рост числа инвалидов в Российской Федерации, в том числе инва-
лидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов, социальные пробле-
мы которых должно решать общество наиболее оптимальным образом.

2. Развитие в Российской Федерации реабилитации как поддержи-
ваемой государством системы мероприятий различного рода и вида, на-
правленной на устранение или более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья или стойким рас-
стройством функций организма (в соответствии с Федеральным Законом 
«О социальной защите инвалидов в РФ», ст. 9).

3. Изменения социальной структуры российского общества: появля-
ются новые группы и слои общества, среди которых инвалиды занимают 
самостоятельное место. Достаточно указать, что среди инвалидов высока 
доля людей трудоспособного возраста — их примерно 50%. Все это говорит 
о необходимости учитывать интересы и высокий профессиональный и ре-
абилитационный потенциалы инвалидов, их потребности в социализации 
и интеграции в общественную жизнь и потребности общества в интеллек-
туальном и профессиональном потенциале инвалидов.

4. Актуальность темы данного исследования связана со сложностью 
феномена инвалидности, недостаточной изученностью социальной приро-
ды реабилитации как одного из важнейших путей и способов социального 
решения проблемы инвалидности в целом.

5. В практическом плане актуальность данного исследования связа-
на с необходимостью разработки эффективной социально-направленной 
политики в отношении инвалидов, учитывающей разнообразные тенден-
ции и аспекты, среди которых особую значимость имеют социальные про-
цессы реабилитации.
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Методология социально-профессиональной реабилитации должна 
строиться на учете того факта, что инвалиды значительно труднее адапти-
руются к негативным социальным изменениям, обладая пониженной спо-
собностью к самозащите, в силу чего они оказались самой малообеспе-
ченной частью населения. Положение усугубляется неразработанностью 
правовой базы их социальной защиты и поддержки со стороны государ-
ства и негосударственных организаций. В то же время ранее действующие 
меры государственной политики, направленной на решение проблем ин-
валидности и инвалидов, утрачивают свою эффективность.

Сложившийся социальный расклад российской действительно-
сти выдвинул необходимость разработки новой концепции государствен-
ной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями. Про-
исходят изменения в идеологическом обосновании отношения общества 
к своим членам, находящимся в особо трудном положении. Принципы 
полноценной жизни и равных возможностей для инвалидов медленно, 
постепенно, но неуклонно начинают утверждаться в сознании людей. До-
стижение такого социального и морально-психологического состояния ин-
валидов в существенной мере связано с их социально-профессиональной 
реабилитацией, которая сама по себе является задачей сложнейшей в силу 
присущего этой категории людей физического состояния.

Инвалидность как социальная проблема все чаще становится объ-
ектом социологических исследований. На начальном этапе, который ох-
ватывает первую половину XX века, вопросы реабилитации инвалидов 
различной нозологии рассматривались прежде всего с точки зрения меди-
цинской модели инвалидности. Отечественными и зарубежными учены-
ми разрабатывались как теоретические вопросы лечения и медицинской 
реабилитации лиц с существенным нарушением функций организма, так 
и методика компенсации их патологий и восстановления дефектов. Осо-
бенно большой вклад в развитие этой проблематики внесли специалисты 
ЦИЭТИН (О.С. Андреева, М.М. Кабаков, Д.И. Лаврова, Е.С. Либман, С.Н. Пу-
зин, Л.Н. Чикинова др.) и Санкт-Петербургского ИЭТИН (А.А. Дыскин, Т.М. 
Пылина и др.).

Постепенный переход к осознанию необходимости социально-про-
фессиональной реабилитации инвалидов и утверждению социальной 
модели инвалидности был связан с освоением зарубежного опыта соци-
альной поддержки инвалидов и реализации различных технологий соци-
альной деятельности. К числу первых публикаций, рассматривавших со-
циальную работу как особый вид профессиональной деятельности и как 
специфическую отрасль социально-реабилитационной практики в отно-
шении инвалидов, относятся работы Т.Е.Большовой, Л.Г. Гусляковой, Н.Ф. 

Дементьевой, Е.Н. Ким, A.B. Мартыненко, А.И. Осадчей, Е.А. Сигиды, Е.Р. 
Смирновой, Е.И. Холостовой, Л.П. Храпылиной и др.

Особо следует отметить вклад в общую теорию инвалидности 
Е.Р.Смирновой-Ярской, чьи взгляды изложены в ее теории социокультур-
ной нетипичности. Обращает на себя внимание то, что уже на уровне по-
нятийного аппарата Е.Р. Смирнова-Ярская обозначает свою позицию по 
отношению к феномену инвалидности через введение понятия «нетипич-
ность», сознательно смещая, таким образом, акцент в сторону выделения 
социальных, социокультурных отличий инвалидов, имеющих те или иные 
ограничения здоровья, не подчеркивая их биолого-медицинских (физиче-
ских) отличий от большинства других людей.

Научная новизна исследования определяется недостаточной изучен-
ностью реабилитации инвалидов как социального явления, отсутствием 
исследований по социальной интерпретации результатов реабилитации 
инвалидов, необходимостью разработки социальных механизмов по по-
вышению привлекательности реабилитации для инвалидов.

Таким образом, проблемы социально-профессиональной реабилита-
ции инвалидов получили достаточно широкое освещение. Вместе с тем, 
степень освещения этих проблем в региональном срезе по-прежнему оста-
ется относительно невысокой. Вопрос о необходимом и достаточном стро-
ении системы социально-профессиональной реабилитации инвалидов 
решается скорее на эмпирическом уровне, чем на основе теоретических 
исследований, что препятствует оптимизации этой системы.
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В эпоху внедрения современных технологий в самые разные сферы жиз-
ни промышленность не стоит на месте, в том числе и промышленность 
Китая, которая развивается быстрыми темпами. Это легко объясняется 
тем, что растет необходимость в создании масштабного строительства жи-
лья. Однако, помимо постоянных потребностей в строительстве, время 
от времени возникают не менее важные потребности, выходящие на пер-
вый план. Например, в 2020 году, когда количество зараженных корона-
вирусом каждый день било рекорды, первостепенной потребностью стало 
строительство больниц в ускоренном темпе. Так, больница Хошэньшань, 
чья общая вместительность составила 1000 коек, была построена всего за 
10 дней. Осуществить это удалось благодаря технологии модульного стро-
ительства. Помимо этого, на данный момент в современном Китае приме-
няют технологии изготовления сборных конструкций, а также активно 
занимаются развитием таких способов строительства, как BIM-моделиро-
вание или 3D печать.

Стоит добавить, что Китай озабочен проблемой охраны окружаю-
щей среды, что также сказывается на строительной сфере, например, это 
повлияло на решение внедрения новых типов строительных материалов. 
Связано это с желанием ликвидировать те материалы, которые имеют за-
вышенные показатели в энергопотреблении. Однако, ввести новые мате-
риалы зачастую означает изобрести новые методы строительства.

Что из себя представляют инновационные технологии, которые име-
ются у Китая на данный момент? Для начала хотелось бы обратить внима-
ние на Bcore CTS. Данная технология позволяет вести строительство мно-
гоэтажных домов в кратчайшие сроки: буквально за одну ночь. Речь идет 
о плите (CTS), состоящей из двух панелей, скрепленных стержневыми тру-
бами. Вид материала, который используется в данном случае, в 10 раз лег-
че бетона. Более того, он обладает антикоррозийными свойствами. Как ре-
зультат: это долговечный и устойчивый к землетрясениям материал.

Интересно, что подобные плиты были использованы раннее для про-
изводства космических капсул. Получается, что данная технология уже при-
менялась, но строительной индустрией была позаимствована впервые.

Модульное строительство уже было упомянуто раннее — благода-
ря данной технологии удалось возвести больницу Хошэньшань в кратчай-
шие сроки. В случае модульного строительства процесс напоминает сбор-
ку конструктора: нужные части здания заранее изготавливаются на заводе, 
а собираются уже на месте. 

Главная особенность технологии, используемой в Китае, заключает-
ся в том, что ее активно интегрируют в жилищное строительство. Урбани-
зация в стране восходящего солнца имеет высокий темп, из чего следует 
необходимость обеспечения людей жильем. Благодаря модульным кон-
струкциям возводятся также и общежития.

Но не стоит думать, что у модульного строительства нет минусов: 
технология также подвергается критике. Это связано с тем, что при мо-
дульном строительстве здание теряет свою уникальность — создается по 
шаблону. В результате лишиться своей уникальности может и архитектура 
города, а это, в свою очередь, может стать причиной формирования про-
блем иного характера: не стоит забывать, что архитектура оказывает се-
рьезное влияние на психологическое состояние человека. 

Building Information Modelling (BIM) — следующая технология, кото-
рая позволяет не только построить здание, задействуя минимальные за-
траты. С помощью использования BIM повышается скорость возведения 
здания, однако стоит уточнить, что в этом случае строительный объект 
рассматривается как единое целое. При изменении одного из параметров 
следует изменение параметров всего объекта. 

BIM технология была введена Китаем относительно недавно — в 
2002 году, но на данный момент именно Китай является лидером в приме-
нении данной технологии и в ее постоянном совершенствовании. Помимо 
прочего, можно назвать еще несколько преимуществ: возможность созда-
вать объекты сложной конструкции и формы, высокую прочность кон-
струкции и долговечность материала.

Нельзя не упомянуть и способ применения 3D-печати в строитель-
стве. Несмотря на то, что технология трехмерной печати используется сей-
час практически повсеместно, именно Китай стал первой страной в мире, 
применившей данную технологию в строительстве зданий. У этого есть ло-
гическое объяснение: метод 3D-печати обладает рядом преимуществ: ско-
рость работы, позволяющая сократить затраты по времени на 70 %, эко-
логичность и минимализация убытков. Не удивительно, что уже сейчас 
многие эксперты прогнозируют большую популярность метода строитель-
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Разнообразие видов музеев в современной культуре необыкновенно широ-
ко, но более пристального внимания заслуживает разнообразие содержа-
ния и коммуникативных форм музейных экспозиций. Информатизация 
современного культурного пространства, модернизация каналов комму-
никации активно продолжается, привнося в деятельность музеев новые 
возможности, не только на этапах систематизации и исследования объек-
тов культурного наследия, но и на этапе музейной интерпретации. Но, к 
сожалению, на практике мы можем увидеть, что музейные пространства 
сталкиваются с определенного рода проблемами. Несмотря на то, что тех-
нологический прогресс не стоит на месте, и отражается буквально на всех 
областях нашей жизни, далеко не все музеи могут трансформироваться 
под новые требования современного посетителя. Из-за избытка инфор-
мации, которую мы получаем ежедневно в своём смартфоне или компью-
тере, заинтересовать зрителя становится все сложнее. Стандартная схема 
просмотра статичных экспонатов не даёт мощного эффекта впечатления 
от увиденного. Анализируя музеи России, можно сделать вывод, что боль-
шинство музеев не только не используют современные технологии в вы-
ставочном пространстве, но и не решают даже такую проблему как ка-
чественное освещение пространства, навигация по зданию, а некоторые 
музеи, к сожалению, и вовсе нуждаются в ремонтных работах. И только 
малая часть музеев действительно «шагает в ногу со временем».

В качестве подтверждения данной проблемы, можно привести рей-
тинг музеев за 2021 год, который опубликовала международная редакция 
издания об искусстве The art Newspaper. В десятку рейтинга самых посеща-
емых музеев мира впервые вошли 4 русских музея. Помимо Третьяковской 
галереи, Русского музея и Эрмитажа, которые благодаря своему статусу бу-
дут продолжать держать марку лучших музеев России, третье место впервые 
занял Мультимедиа Арт музей. Также в списке находится частный музей со-

ства в будущем. На данный момент мы можем лишь гадать о том, насколь-
ко осуществимы столь смелые прогнозы: на данный момент принтер не 
способен производить сложные архитектурные конструкции. Кроме того, 
сложность заключается и в стоимости создания такого принтера, так что 
вопрос о строительстве с помощью 3D-печати остается без ответа.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что отрасль строительства 
постоянно развивается. Это связано с тем, что люди стремятся усовершен-
ствовать строительные технологии, ускорить темп строительства и улуч-
шить условия жизни. При этом вовсе не обязательно, чтобы в дальнейшем 
один из инновационных способов стал ведущим — со временем на сме-
ну одной строительной технологии приходит другая, совершенствуется со-
став материалов, от одних методов отказываются, признак их недостаточ-
но эффективными, а другие берут для доработки. 
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временного искусства Гараж. Но такие музеи как «музей искусства Востока», 
«Палеонтологический музей», «Биологический музей имени Тимирязева», не 
смотря на богатейшую коллекцию, уже не могут похвастаться большим ко-
личеством посетителей. Разберём некоторые из музеев подробнее. 

Палеонтологический музей открылся в 1937 году, но постоянное 
здание обрел спустя много лет. Его проект был выполнен авторским кол-
лективом под руководством главного архитектора РАН Юрия Платонова в 
стиле Нео брутализма. В шести залах Музея выставлено более 5 тысяч экс-
понатов, отражающих разные этапы развития органического мира нашей 
планеты от самых древних до практически современных. 

 Пожалуй, самым явным плюсом в музее является бесплатный ауди-
огид, которым можно воспользоваться просто имея при себе смартфон с 
интернетом и камерой. Почти на каждом экспонате есть QR код, отскани-
ровав который вы можете послушать краткое описание. Для детей в музее 
работает палеонтологический кружок, основанный еще в 1948 году. Но, к 
сожалению, плюсы на этом заканчиваются. Главный минус данного музея, 
как и многих других, это отсутствие различных мультимедиа. Кроме ауди-
огида музей не использует никакие современные технологии. Также в му-
зее уже давно не проходят никакие временные экспозиции, что конечно 
же снижает уровень его посещения. Несмотря на понятное, интуитивное 
перемещение, в музее минимум настенной навигации, и совершенно от-
сутствует интерактивная навигация. Стёкла в витринах не антибликовые, 
что мешает процессу съемки. Не может не огорчать что имея такую кол-
лекцию и огромное музейное пространство музей совершенно ничего не 
делает для того, чтобы заинтересовать своих посетителей и сделать прогул-
ки по музею удобнее и познавательнее. 

Но хочется также поговорить и о положительных примерах исполь-
зования современных технологий в музейном пространстве. 

Прекрасным примером современный интерактивные выставки яв-
ляется выставка «Мумии древнего Египта», проходившие в пушкинском 
музее в мае 2022 г. Масштабная выставка, посвященная древнему Египту, 
заняла почти все главные здания пушкинского музея. В экспозиции рас-
сказывают о последних научных исследованиях мумий, которые провели 
в Курчатовском институте с помощью цифровых технологий. Великолеп-
ная мультимедийная инсталляция показывает не только весь процесс их 
сканирование слой за слоем ну и демонстрируют реконструкцию: ожив-
шие образы мужчины и девушки смотрят на посетителей, словно возро-
дилась на мгновение жизни. Пространство в музей было прекрасно пере-
делано под антураж выставки: тонкое сочетание оттенков золота, песка, и 
белого — выгодно оттеняют вещи, а в других залах мы как будто погружа-

емся в темную гробницу. Не удивительно, что данная выставка привлекла 
огромное количество посетителей. Помимо грамотно спроектированного 
нового выставочного пространства, которое передаёт образ места нахож-
дения экспонатов, новые технологии помогли сделать эту выставку гораз-
до доступнее с научной точки зрения для простых посетителей. Человек 
начинает быть не только зрителем, но и участником выставки, чувствует 
свою непременную причастность в таком закрытом, но таком интересном 
научном процессе.

 В наше время мультимедиа в музейном пространстве имеют боль-
шой спектр применения. Средства мультимедиа могут играть как вспомо-
гательную роль — учет и хранение, электронные пояснения, инструменты 
для предъявления коллекционного материала, показ отдельных видео-объ-
ектов, так и равноправное «звучание» наряду с традиционными музейны-
ми предметами.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что музей невоз-
можно рассматривать в качестве склада имущества. Приобретение музей-
ных предметов — не самоцель. Из-за стремительного развития прогресса 
и поглощения информации с помощью различных гаджетов, взрослым и 
особенно детям становится скучным простой просмотр экспозиции. Под-
растаете поколение с принципиально новым форматом восприятия ин-
формации, воспитанные цифровой средой. За их внимание (впрочем, как 
и за внимание людей постарше, для которых новые технологии нередко 
сами по себе становятся удивительными открытиями) музеи борются не 
только между собой, но и с телевидением, кинотеатрами, игровой инду-
стрией и пр. Мультимедийные решения дают экспонатам новую жизнь. 
Интерактивные экраны, встроенные в соответствии с концепцией музея в 
практически любые предметы интерьера, позволяют демонстрировать по-
сетителям весь объем информации, давать подсказки и разъяснения, соз-
давать особую атмосферу. Стремясь заинтересовать аудиторию, музеи учат-
ся по-новому с ней общаться с помощью новых технологий. Современные 
решения позволяют создавать максимально наглядный, удобный и эффек-
тивный с точки зрения восприятия контент, обеспечивая при этом ком-
форт посетителей и сохранность экспонатов.
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ждой постановки есть описание в виде афиши, что привлекает внимание. 
Выставлены оригинальные эскизы костюмов и декораций, сделанные вы-
дающимися художниками, такими как: Наталья Гончарова, Михаил Ларио-
нов, Лев Бакст, Александр Головин, Николая Рерих, Валентин Серов и даже 
Андри Матисс. Реальные театральные костюмы, фотографии с репетиций 
и самих вступлений. 

Пройдя по всем «постановкам», попадаем в последний зал, оформ-
ленный под балетный класс, с зеркалами и балетным станком. На свобод-
ной от зеркал стене представлены многочисленные фотографии. Посреди 
этого зала установ-лен шест с канатами, я не сразу поняла смысл этого экс-
поната. Чтобы выйти с выставки, нужно вернуться назад, по всем залам, 
это даже интересно, можно увидеть еще раз то, на что в первый раз не об-
ратил внимание. В некоторых залах на экранах показаны фрагменты ба-
летов. Записи и старые и современные. Осмотр экспозиции занимает око-
ло двух часов.

Меня поразили эскизы Натальи Гончаровой, как они проработаны, 
как стилизованы под сюжет. Насколько разнообразны техники исполне-
ния. Гонча-рова где-то использует строгую графику, например для «Ли-
тургии», где-то коллаж, а некоторые эскизы украшает цветной фольгой, 
например для балета «Золотой петушок». Так же, конечно, производят впе-
чатление оригиналы кос-тюмов, насколько точно они повторяют задумку 
автора, как детально прорабо-таны. Как в целом отличаются от привыч-
ных нам костюмов балета. 

Заметки о выставке «Дягилев. 
Генеральная репетиция»

автор: А.Л.Абрамычева, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Рымшина 

 
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения выдающегося импре-са-
рио Сергея Дягилева. Дягилев — художественный критик, организатор 
вы-ставок, автор статей и книг, один из создателей объединения и журнала 
«Мир искусства», больше всего известен как балетный антрепренер. 

Кураторы выставки Ирина Шуманова и Евгения Илюхина. Выставку 
«Дягилев. Генеральная репетиция» они подготовили всего за пять месяцев 
— в выставочных планах на этот год ее не было, но организаторы решили 
не откла-дывать проект, и сфокусироваться на удивительном приобрете-
нии галереи: 13 костюмов первых «Русских сезонов».

В анонсе выставки, на сайте галереи, заявлено: «Собрание Третья-
ковской галереи обладает одной из самых впечатляющих коллекций, свя-
занных с «Рус-скими балетами» — с их парадной и скрытой сторонами. В 
экспозиции пред-ставлены эскизы костюмов и декораций, фотографии ба-
летных спектаклей и репетиций, портреты хореографов Леонида Мясина, 
Сержа Лифаря, Михаила Фокина и знаменитых этуалей Тамары Карсави-
ной, Ольги Спесивцевой, Анны Павловой, Ирины Бароновой и других из 
коллекции Михаила Ларионова. Цен-тром экспозиции станут оригиналь-
ные костюмы к дягилевским балетам».

Думаю, что многие не раз слышала эту знаменитую фамилию, знали 
о ве-ликих балетных постановках, могли видеть костюмы и декорации на 
выставке «Александр Головин. Фантазии серебряного века». В моих пред-
ставлениях вы-ставка, с таким громким названием, должна была бы по-
знакомить с великим импресарио ближе. 

В первом зале экспозиции представлены оригинальные афиши «Рус-
ских сезонов», визитки артистов, книга с либретто спектаклей с пометка-
ми Дягилева. В этом же зале, в книжном шкафу, книги по истории русско-
го балета, биография Сергея Дягилева, журналы. Очень много уникальных 
фотографий, которые сопровождают всю экспозицию. Далее начинаются 
залы, посвящённые постановкам «Русских сезонов», каждый своей. У ка-

Рис. 1. Описание раздела 

в виде афиши

Эскизы Натальи Гончаровой к балету «Золотой 

Петушок»
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Несомненно, каждый костюм 
— произведение искусства. На вы-
ставке так же представлены раз-
работки не осуществившихся по-
становок, таких как «Ис-пания», 
«Триана», «Литургия». 

Остается вопрос, насколько 
в этой экспозиции раскрыта лич-
ность Дягилева. Конечно, без Дяги-
лева не было бы «Русских сезонов» 
и выставка, рассказывающая о спектаклях посредством фотографий, эски-
зов, костюмов все же своеобразная дань этому удивительному человеку. 
Но пройдя по залам выстав-ки поймала себя на мысли, что вся экспози-
ция скорее напоминает персональную выставку двух художников — Миха-
ила Ларионова и Натальи Гончаровой. Встречаются работы и других худож-
ников. Но главное, что не показан масштаб такой личности, каким был 
Сергей Дягилев. В ГТГ готовят постоянную экспозицию, посвященную Дя-
гилеву. Остается надеяться, что после её открытия Сергею Дягилеву будет 
посвящен большой раздел.

Рис. 3. Афиша к балету «Петрушка»

Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие» (Еврейский музей 
и центр толерантности. Москва, 2022. Кураторы: Андрей Сарабьянов, Ната-
лья Мюррей. Научный консультант: Ирина Карасик) представляет экспози-
цию около сотни работ, демонстрируя творчество тридцати одного худож-
ника, разделенное на три основных периода. 

Первая часть экспозиции начинается Витебской художественной 
школой и далее повествует об основании и развитии идей УНОВИСа («Утвер-
дители нового искусства»). Вторая часть иллюстрирует историю основания в 
Петрограде Государственного института художественной культуры (Гинхук) 
и развитие научной работы в институте под руководством Казимира Мале-
вича. Третья часть экспозиции связана с периодом после закрытия Гинхука, 
когда супрематизм и авангард в целом становятся объектом обвинений в 
формализме и вытесняются официальным советским искусством.

Хронологию повествования поддерживает навигация и цветовое ре-
шение выставки. Кураторскую концепцию иллюстрируют разные объекты, 
характеризующие каждый период, живопись, графика, архивные фотогра-
фии, фарфор, скульптуры. Уже из названия выставки понятно, что тема бес-
предметности раскрывается творчеством не одного автора, а группы худож-
ников. Центральной фигурой, конечно, является Казимир Малевич и его 
новаторские идеи супрематизма. Но раскрыть всю глубину развития худо-
жественного направления того времени было бы невозможно без коллег, 

Выставка «Мир как 
беспредметность. Рождение 
нового искусства: Казимир 
Малевич, Павел Филонов, Марк 
Шагал, Анна Лепорская и другие»

автор: Е.С.Медведникова, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Рымшина 

Расположенная в довольно небольшом пространстве музея выставка 
«Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, 

Рис. 1. Аудиопроект «Я — Малевич»; Работа Анны Лепорской «Три фигуры» в анонсе 

ыставки на сайте Музея 
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соратников и учеников Малевича, их научных и 
художественных объединений разного времени.

Важным элементом выставки является 
проект «Я — Малевич» — аудиосопровождение 
экспозиции (не являющееся тем не менее ауди-
огидом к ней), позволяющее посетителям оце-
нить происходящее глазами одного из худож-
ников, представленных на выставке. Научные 
исследования, объединяясь с современными тех-
нологиями создают некий игровой формат вос-
приятия информации. Отсканировав Qr-код на 
листовке, которые выдаются на входе в зал вме-
сте с наушниками, посетитель выставки со свое-
го смартфона переходит на сайт, где представле-
но десять разделов, соответствующих количеству 
художников, от лица которых ведется 10-15-ми-
нутное автобиографическое и одновременно 
идеологическое повествование.

Создается ощущение, что кураторы жон-
глируют фамилиями художников. В название 
выставки помимо Малевича вынесено еще четы-
ре фамилии. Остальные авторы обозначены ка-
тегорией «и др.». В аудиосопровождении худож-
ников десять. В анонсе выставки на сайте мы 
видим больше фамилий, но это снова не исчер-
пывающий перечень, также обрывающийся раз-
делом «и др.». И только в самом конце выставки 
мы видим стенд с перечислением фамилий всех авторов, чьи работы легли 
в основу экспозиции. Особый эмоциональный отклик вызывает интерак-
тивная опция поаплодировать художникам, нажав на специальную кноп-
ку на стене. Выставка раскрывает тяжелый путь, который пришлось прой-
ти художникам в борьбе за свое искусство и право заниматься им так, как 
они считали нужным. И эти аплодисменты — возможность для зрителя от-
дать дань уважения, как бы вступить во взаимодействие с великими авто-
рами, которых уже нет с нами. Система ведет подсчет нажатий на кноп-
ку, и мне было бы очень интересно узнать статистику количества нажатий 
относительно общего количества людей, посетивших выставку. Уверена, 
этот процент будет очень велик. 

О высоком уровне организации экспозиции говорит большая работа 
по оформлению выставки, а также акцент на доступность для незрячих и 

слабовидящих людей. 
Несмотря на то, что 
это не постоянная экс-
позиция музея, в не-
скольких точках в зале 
расположены тактиль-
ные копии экспонатов 
для с их описанием.

Впечатляет и 
графическая работа по 
оформлению экспози-
ции. Архивные фото-
графии сопровожда-
ются миникопиями с 
доступной инфогра-
фикой, позволяющей 
подробно изучить и 
п р оа н а л и з и р о ва т ь 
происходящее в кадре.

В ы с т а в о ч н ы е 
конструкции направ-
ляют посетителя по 
выставке в соответ-
ствии с кураторским 
за м ы с л о м .  И н т е -
рес представляет сте-
клянный стенд, по-
зволяющий увидеть 
сразу две работы на 
разных сторонах одно-
го холста. Вынужден-
ные экономить художники часто повторно использовали холст или писа-
ли на оборотной его стороне. И здесь кураторы проиллюстрировали этот 
немаловажный исторический контекст и одновременно показали зрите-
лю больше, чем позволяет увидеть стандартная развеска на глухой стене. 
Также интересным фактом является то, что лишь на одной стороне хол-
ста работа висит в соответствии с замыслом автора. Это более фигуратив-
ный сюжет, выполненный в постсупрематической манере. Мы видим три 
женские фигуры в поле. На оборотной стороне холста написана беспред-
метная супрематическая композиция. О том как сам автор, художник Лев 

Рис. 4. Цитата из дневника Льва Юдина и натюр-

морт художника. Интерактивный финал экспозиции, 

кнопка для аплодисментов авторам, представленным 

на выставке

Рис. 3. Стенд со стеклом, экспонирующий две работы 

на одном холсте. «Композиция» Льва Юдина 

Вертикальное размещения полотна автором, 

на экспозиции зала УНОВИСа в Петрограде, 1923 год

Рис. 2. Тактильные копии 

экспонатов для незрячих 

и слабовидящих. 

Архивная фотография 

и инфографика к ней
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Юдин размещал работу нам известно благодаря архивному снимку, распо-
ложенному подле полотна. Кураторы справедливо решили, что беспред-
метную композицию зрителю будет проще воспринимать в перевернутом 
виде, чем фигуративную, где читается привычный глазу сюжет. Эта идея 
соответствую философии супрематистов, которые считали свои беспред-
метные работы настолько уравновешенными и композиционно безупреч-
ными, что ракурс развески имел второстепенное значение.

Особое внимание организаторы экспозиции уделяют работе «Три 
фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской. Государственная Третьяков-
ская галерея предоставила пострадавшее в 2021 году полотно на выстав-
ку после проведенной реставрации. Изображение работы размещено на 
информационных буклетах, билетах и в анонсе выставки на сайте музея. 
Очевидно, что скандальную историю с вандализмом сотрудника ЧОПа, до-
рисовавшего глаза фигурам на холсте на выставке в Ельцин Центре, реши-
ли использовать как маркетинговый ход. 

Объекты на выставке сопровождаются цитатами из дневника худож-
ника Льва Юдина, которые также призваны добавить глубины восприя-
тию событий того периода. Однако такое разнообразие подачи информа-
ции, то от лица Юдина, то от лица десяти художников в аудиопроекте «Я 
— Малевич», плюс данные экспликации и этикеток вызывает сначала не-
которую дезориентированность в пространстве, несмотря на относитель-
но небольшую площадь выставки. Тем более, аудиосопровождение не со-
ответствует хронологии выставки и развеске работ.

Финальная цитата Льва Юдина в конце экспозиции будто трансли-
рует центральную идею кураторов выставки. Не умаляя вклада Казими-
ра Малевича в создание и развитие идей супрематизма, показать судьбы 
и творческий путь его соратников и учеников, талантливых художников, 
оставивших свой след в беспредметном искусстве. Юдин пишет: «Дорогой 
учитель, благодарю тебя! Ты дал мне целый мир. Теперь как смогу буду сам 
идти. Ты дал мне мерку, масштаб, а сказать мне суждено совсем другое, 
сказать — свое».

Из мультимедиа на выставке представлен небольшой черный зал, де-
монстрирующий архивный фильм, где зритель может наблюдать Малевича 
и других художников. Образы некоторых легко узнаваемы. Мы видим лица 
многих авторов, представленных на выставке «Мир как беспредметность. 
Рождение нового искусства». Однако какие-то имена людей на черно-белом 
динамичном изображении исследователям не известны. История скрыла 
эту информацию, отделив нас от сюжета на видео периодом почти в один 
век. Так и на финальном стенде, демонстрирующем в современной графиче-
ской подаче портреты всех художников, представленных на выставке, отсут-

ствуют изображения двух авторов. Мы не знаем «в лицо» художников Эмму 
Гурович и Георгия Носкова. Остается надеяться, что исследования величай-
шего периода развития художественной школы в нашей стране — периода 
русского авангарда будут продолжаться и далее, и нам станет известно боль-
ше о тех авторах, которые искали свой метод и создавали историю тех вре-
мен. Очевидно, что интерес зрителя этому способствует.

Монографическая выставка 
«Мельников / Melnikoff»

автор: Е.С. Медведникова, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Рымшина 

Масштабная выставка, посвященная 130-летию со дня рождения всемир-
но известного русского архитектора Константина Степановича Мельнико-
ва должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии.

(Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева. Москва, 
2022. Кураторы: Анна Кистанова, главный хранитель Государственного му-
зея Константина и Виктора Мельниковых, Павел Кузнецов, директор Госу-
дарственного музея Константина и Виктора Мельниковых, Елизавета Ли-
хачева, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. 
Архитектура выставки: бюро Planet9).

Новатор, визионер, гений, Мельников проектировал невероятные со-
оружения, на десятилетия опередившие свое время. На выставке представ-
лено около двухсот экспонатов, иллюстрирующих работы великого мастера, 
среди которых чертежи и архитектурная графика, макеты зданий, картины, 
архивные фото и видео, дневники и личные вещи архитектора.

Экспозиция не только представляет реализованные, а также остав-
шиеся на бумаге конкурсные проекты Мельникова, но и повествует о тра-
гической судьбе человека, ставшего архитектором-триумфатором в период 
20-х–30- годов, но после 1938 года безжалостным образом преданного заб-
вению на долгие десятилетия.
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Выставка неожиданно начинается с зала, который демонстриру-
ет ту лавину критики, которая обрушилась на архитектора, отказавшего-
ся отступиться от своих творческих принципов и подстроиться под новые 
архитектурные и градостроительные запросы государства. Масштабная 
экспозиционная конструкция чередует архитектурную графику, иллю-
стрирующую выдающиеся проекты и реализованные строения Мельнико-
ва, с язвительными замечаниями вчерашних единомышленников, коллег 
по цеху, зазвучавшие в адрес зодчего в конце 30х годов. Обвинения в фор-
мализме и «трюкачестве», «заумных экспериментах» и «буржуазных крив-
ляниях», едкие аналогии архитектуры Мельникова с чертями и уродами, 
населяющими полотна Босха, являют собой то, что в современной культу-
ре мы называем хэйтом, травлей и часто следующей за ними практикой 
отмены. Так и произошло с Константином Степановичем. Он был исклю-
чен изо всех обществ, лишен возможности проектировать и преподавать, 
и фактически оказался под домашним арестом. 

Череда следующих залов рассказывает нам о жизни и творческом пу-
ти выдающегося зодчего, раскрывает его нетривиальное виденье архитек-
туры, знакомит зрителя с успехами и неудачами Мельникова. Эскизы ар-
хитектора, демонстрирующие его новаторский подход к исследованию, 
особый архитектурный язык, чередуются с макетами его сооружений, 

часть из которых удалось реализовать, другая часть сохранилась только на 
бумаге. Но благодаря масштабной профессионально спланированной экс-
позиции мы сегодня можем оценить гений их автора.

Подход кураторов строится не на хронологии или типологии работ 
гениального архитектора, а демонстрирует прогрессивные идеи и раскры-
вают его личность.

Дизайнерское решение выставки как будто отдает дань творчеству 
архитектора Мельникова. Экспозиционные конструкции отсылают нас к 
архитектуре авангарда. Стенды выкрашены то в характерный для авангар-
да багровый красный, то в золотистый — отсылка к необычной спальне 
дома Мельникова в Кривоарбатском переулке, которая транслирует фило-
софию архитектора, придававшего особое значение сну. Единственной ме-
белью в комнате были монументальные кровати, будто вырастающие из 
пола, а стены были выкрашены в золотистый цвет. В таком виде спальня 
не дошла до нашего времени. Дом пострадал от взрыва бомбы в 1941 году, 
а оригинальные деревянные подиумы под кровати были собственноручно 
пущены архитектором на дрова для отопления дома в военный период. Но 
историю об уникальной спальне нам повествуют фотографии и живопись 
Константина Степановича.

Особенное впечатление производит круглый зал, разместившийся 
особняком от центральной оси навигации по выставке. За белой шторой, 
задающей периметр зала и отделяющей его от других помещений экспо-
зиции, создается настоящая сценография, повествующая о важном этапе 
творческого пути Константина Сергеевича, проектировании саркофага 
для тела Ленина. В центре зала расположен гроб под стеклянным куполом 

Рис. 1. Макет дома Мельникова в масшта-

бе. Макетная мастерская Studio 911

Рис. 2. Конструктивные элементы до-

ма Мельникова, воссозданные в нату-

ральную величину

Рис. 3. «Золотая спальня» в доме Мельникова. Ар-

хивные фотографии и живопись архитектора 

Рис. 4. Архитектурная графи-

ка Мельникова
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очень современного вида и формы. Это реализованная специально для вы-
ставки идея Мельникова, которую он разработал, но не смог воплотить в 
жизнь, так как технологии того времени не поспевали за прогрессивной 
мыслью архитектора. В результате был реализован другой вариант купо-
ла, его мы также можем наблюдать на чертежах Мельникова и архивных 
фотографиях. Но представленный зрителю, воплощенный в натуральную 
величину, сверкающий гранями купол без металлических креплений, как 
будто является мостиком между современным миром и миром новатор-
ской мысли Мельникова. Хочется воскликнуть, Константин Степанович, 
полюбуйтесь, сегодня мы наконец можем реализовать то, что Вы придума-
ли сто лет назад.

Динамики экспозиции добавляют мультимедийные материалы. 
Проектор транслирует вековой давности черно-белые снимки и видеоза-
писи Москвы Мельникова. А также будто ожившие эскизы архитектора, 
идеи кинетической архитектуры, собранные в короткий ролик мульти-
пликатором Татьяной Гореловой. 

Благодаря единственному сохранившемуся архивному снимку кура-
тором удалось реконструировать персональную экспозицию Мельникова 
на V Триеннале в Милане в 1933 году, на которой он был предстал в числе 
двенадцати звезд мировой архитектуры.

Выставка демонстрирует контраст между прогрессивной новой ар-
хитектурной Мельникова и традиционным бытом его частной жизни. От-
дельный зал представляет его как художника. Стены заполняют живопись 
и графика Константина Степановича, автопортреты, портреты членов его 
семьи, интерьеры дома.

Гений архитектора наглядно иллюстрирует зал, посвященный до-
му Мельникова. Кураторский замысел демонстрирует не только чертежи, 
эскизы и макет уникального дома в масштабе. Но также обнажает кон-
структивные особенности, оригинальные деревянные перекрытия, а так-
же фрагмент знаменитой кирпичной кладки сотами и оконные рамы-со-
ты, воссозданные в натуральную величину.

Константин Степанович Мельников — мой любимый русский ар-
хитектор. Будучи дизайнером интерьера, я вдохновляюсь уникальностью 
его подхода к проектированию, особым взглядом на взаимосвязь формы и 
функции в архитектуре, опытами в гражданском строительстве, новатор-
скими решениями в части модульности и мультифункциональности про-
странств, являющиеся сегодня настоящим макротрендом. Я благодарна 
кураторам и организаторам за возможность увидеть такую масштабную ре-
троспективу его работ, познакомиться с экспонатами, которые представ-
лены широкому зрителю впервые. Но, покинув выставку, я вдруг ощутила 

чувство сожаления, будто мне чего-то не хватило. Однако, нехватку эту не-
возможно было бы восполнить экспозиционными методами. Возможно, 
это тоска по упущенному времени вынужденного затворничества, всеоб-
щего забвения, на десятилетия заблокировавших проектную деятельность 
великого мастера. 

Хронологическая линия творчества Мельникова, расположенная ор-
ганизаторами в финале выставки, вдоль лестницы ведущей вниз к выхо-
ду из музея, заканчивается смертью Константина Степановича в 1974 го-
ду. Но мне хотелось бы добавить к ней еще пару значимых дат и событий. 
1990 год, объявленный ЮНЕСКО годом Мельникова, всеобщим признани-
ем его вклада в мировую архитектуру. И 2022, год открытия для широкой 
публики масштабной экспозиции и размещении ее именно в Музее архи-
тектуры, который носит имя Алексея Викторовича Щусева, когда-то учите-
ля Мельникова, а позже одного из критиков его архитектуры.

Выставка «Среда обитания». Опыт 
обзора 

автор: О.В. Чертовикова, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Рымшина 

Название выставки «Среда обитания» (Московский музей современного ис-
кусства) хорошо коррелируется с самой экспозицией и наводит нас на раз-
мышления: что для нас среда обитания, помогает взглянуть на довольно 
привычные пространства в нашей жизни с другой стороны. Девять залов 
музея наполнены различными произведениями искусства и мебелью со-
временных дизайнеров и художников, по залам путешествует вообража-
емый герой. Два зала экспозиции совсем неоднозначны- они наполнены 
совершенно абстрактными объектами, тотальными художественными ин-
сталляциями, имитирующими интерьер или даже наоборот, показываю-
щие его отсутствие. Нам предлагают поразмышлять о том, где лежит грань 
между искусством и современном дизайном. 
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Для каждого зала журналист Шахри Амирханова написала неболь-
шие тексты, отражающие существование своего воображаемого героя в 
этих пространствах. Её персонаж будто путешествует в своей памяти по 
тем комнатам, улицам и городам, где, он когда-то жили. В каждом зале ге-
рой рефлексирует, он одинок и чувствует, как мне показалось, уныние. 
Для меня в этот день была открытием Шахри Амирхановой — ее тексты на 
стенах перед залами были действительно интересными, это было как пре-

дисловие или описание к интересной книге, когда ты его прочитал, точно 
знаешь о чем пойдет речь и тебе хочется быстрее ее купить и приступить 
к прочтению, так и в данном случае хотелось скорее зайти в зал и прове-
сти аналогию. Мне показалось это прекрасным решением в организации 
выставки, как привлечение к ней прекрасной Шахри, благодаря которой 
после просмотра экспозиции сложилось впечатление, что я прочла очень 
увлекательную и интересную книгу.

Также хочется отметить цельность выставки, когда ты заходишь в 
зал перед тобой картинка, действительно, определенного интерьера. Воз-
можно, он иногда условный, абстрактный, стол стоит не рядом со стулом, 
а рядом с какой-то инсталляцией, но все это не так важно. Главное, что 
картинка не распадается, все друг между другом перекликается. 

Интересно то, что ты пытаешься смотреть на это как на историю от 
Шахри , но иногда тебя увлекает какой-то предмет, ты начинаешь его раз-
глядывать, смотреть кто автор, год создания и можешь отвлечься от этой 
истории, то есть я хочу сказать, что зритель сам может выбрать, что он хо-
чет получить от выставки- ощущения прочитанной книги и новые мысли 
или открытие для себя новых художников, дизайнеров и студий, а возмож-
но зритель и есть художник и он пришел посмотреть определенные эле-
менты и дизайнерские решения. Это вторая интересная задумка организа-
торов, они дали выбор зрителю, а когда он есть это очень интересно.

Следующая интересная задумка — это мультимедийный зал с экра-
ном где показывали видео, которое озвучила Шахри Амирханова, не знаю 
ее ли это текст, вполне возможно, что да. Зал совсем небольшой, но понра-
вилось мне то, что МОММА показали действительно интересное видео со 
смыслом ни как другие музеи. Во многих музеях есть такие залы, там по-
казывают либо видео, либо включают запись оратора, но почему-то они, 
лично меня, всегда пугают и настораживают, так как в основном на фон 
включается какая-то странная музыка, которая будто вводит тебя в транс, 
но при этом сам посыл видео или текста он добрый и интересный, но эта 
музыка всегда мешает и каждый раз я пытаюсь как можно скорее из тако-
го зала уйти. На данной выставке все было прекрасно соблюдено- музыка 
соответствовала видео, она была спокойной и действительно совпадала с 
тем, о чем говорила журналист. На полу лежали небольшие пуфики, куда 
можно было присесть, само видео было не длинным, но при этом познава-
тельным, была создана комфортная атмосфера.

Что касается самих объектов дизайна, они были удобно расположены, 
к каждому можно было подойти и рассмотреть, многие посетители фото-
графировались в зеркалах, выполненных дизайнерами. В каждом зале было 
уютно, и хотя герой Шахри чувствовал себя угнетенно и некомфортно, одна-
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ко мне кажется, что в этом есть определенный интерес, так как и у себя до-
ма, который мы сами обставляем и создаем уют, иногда мы также чувствуем 
себя некомфортно и неуютно, в зависимости от настроения.

Здорово, что в наше время молодые дизайнеры могут принимать 
участие в таких интересных экспозициях. Как раз одна из целей выставки, 
как мне показалось, это действительно познакомить широкую аудиторию 
с работами молодых художников, развеять стереотип о недоступности со-
временного искусства и наладить диалог между молодыми художниками 
и коллекционерами. Также объединить людей и дать понять, что очень ча-
сто мы все бываем одиноки в абсолютно разных пространствах. Мы мо-
жем чувствовать себя угнетенными и в красивом мягком кресле, и стены, 
с которых свисают яркие занавески могут показаться тесными и мрачны-
ми. Главное понимать, что даже самому плохому настроению всегда есть 
конец и на следующий день ваша среда обитания покажется вам уютной и 
яркие занавески все-таки порадуют глаз.

Эта выставка объединяет людей, и я получила большое удоволь-
ствие, побывав на ней.

«Твой портрет города». Разработка 
методических материалов для 
создания городских квестов

автор: А.Н. Пашкова, магистратура, 3 курс

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководители: к.иск., профессор, зав. кафедрой Т.А.Монина, 

к. иск., доцент Е.А. Лаврентьева 

С каждым годом популярность и востребованность специалистов творче-
ской направленности возрастает. Это обусловлено тем, что время и обстоя-
тельства диктуют нам новые правила существования в социуме и развития 
собственной культуры, инфраструктуры и других сфер. Дизайн-куратор 
становится заметным и всё более необходимым.

Роль дизайн-ку-
ратора в современном 
мире чрезвычайно 
важна. Благодаря ему 
человек знакомится с 
миром, окружающей 
средой, искусством че-
рез призму экспозици-
онного дизайна, кура-
торских концепций и 
всевозможных образо-
вательных проектов. 
Идеи проектов всегда 
разнообразны и направлены на различные сферы жизни, но их объеди-
няет желание куратора погрузить в специфику темы, заставить задумать-
ся и проанализировать увиденное, расширить свой кругозор и повысить 
степень образованности, становясь зрителем, а как следствие и соучастни-
ком функционирования кураторского проекта. Умение нестандартно мыс-
лить, придумывать новые решения, грамотно работать с материалом и 
пространством делают дизайн-куратора уникальным специалистом, спо-
собным быть причастным к абсолютно любому вопросу и достучаться до 
глубины человеческой души.

Изменения, внесённые в нашу жизнь пандемией, были весьма предска-
зуемыми. И дизайн-куратору как специалисту необходимо было соответство-
вать и стать более мобильным. Так как наш мир давно стремился к информа-
тизации и переходу на дистанционные технологии, а случившаяся эпидемия 
ускорила этот процесс во много раз: походы в музеи и театры сошли на «нет», 
теперь в лучших музеях мира — онлайн экскурсии. Можно посетить «Эрми-
таж», не вставая с дивана, а спектакли можно посмотреть на ютубе.

Но за мониторами и бесконечной гонкой технологий, мы забываем о 
чём-то вечном и классическом, о чём-то важном и ценном. Оказавшись на 
самоизоляции, люди наконец-то поняли, насколько важно общение, лич-
ное присутствие. Человек стал ценить время, проведенное в кругу близких 
и друзей, стал ценить досуг вне дома, потому что это просто необходимо, 
как кислород, иначе люди сходят с ума, копаясь в собственных мыслях, 
бесконечно сидя дома уставившись в экран своих «гаджетов», поглощая не-
гатив из социальных сетей.

Поэтому, на перспективу был придуман проект серии авторских кве-
стов по Москве, который включает в себя четыре типа маршрутов по горо-
ду. Цель проекта — познать город сообща. Покинуть пределы дома, воссо-

Рис. 1. Эскиз отрисованного маршрута
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единиться с семьёй и друзьями для взаимодействия с окружающей средой 
и с пространством города. Посмотреть на Москву под новым углом, прео-
долеть все препятствия, расположенные на маршруте.

Авторские квесты с каждым годом набирают всё большую популяр-
ность. Внедрение технологий, выходы новых фильмов, видеоигр и тому 
подобного позволяют расширять границы квестов, добавляя и придумы-
вая новые форматы, истории и задания. Но потоковые квесты сделаны «на 
один раз», не хватает вариативности. Также квесты позволяют охватывать 
разную целевую аудиторию: от детей и до тех, кто гораздо старше.

Изюминкой проекта станет то, что в процессе работы над ним, роди-
лось методическое пособие, которое было тщательно продумано. Создание 
подобной книжки-инструкции об основах создания квеста станет не толь-
ко сквозной соединяющей ниточкой для моего проекта, но и станет уни-
кальным изданием, так как ничего подобного ещё нет. И квесты, которые 
создаются сейчас, абсолютно не имеют под собой никакой твёрдой основы 
и единого принципа формирования.

О проекте
В процессе создания проекта была проведена колоссальная иссле-

довательская работа, которая включала в себя тщательное изучение исто-
рии и топонимики города, изучение картографии и архитектуры. Прове-
дён подробный анализ существующих подобных решений с выявлением 
достоинств и недостатков. А также сбор информационной базы, как фун-
дамента проекта и методического пособия.

Из анализа, проведённого в исследовательской части следует, что 
между квестами в замкнутых пространствах и авторскими экскурсиями 
по городу нет золотой середины. А также выявлено большое количество 
недостатков. Это — возможность выдать осознанный, способный к жизни 
проект, который заинтересует большую целевую аудиторию, позволит за-
действовать городское пространство, а также устранит существующие не-
достатки, главный из которых — отсутствие основы, базового принципа, 
которым можно будет руководствоваться. 

Данное направление для проведения досуга очень популярно и охот-
но претерпевает все изменения и нововведения. Представленный проект 
позволит выбрать понравившуюся тему, направление, локацию; охватит 
все категории целевой аудитории; маршруты не похожи между собой, что 
гарантирует выбор действия.

Специфика представленного проекта предполагает детальное зна-
комство с городом, через определённую тематику и прохождение марш-
рута. Тематический выбор для знакомства с городом даёт возможность 

углубиться в какое-то определённое интересующее направление в рам-
ках городской среды. Для того чтобы это была не просто прогулка пред-
усмотрены маршрутные листы с остановками в определённых локациях 
для выполнения задания по выбранной тематике или же для историческо-
го или контекстного погружения в детали города: будь то архитектурные 

Рис. 2. Новый вариант визуализации маршрута с пояснениями
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изыски, упоминания в кино или литературе, личности и другое. Такой 
формат позволяет отнестись к городу не в привычной форме бездуховно-
го мегаполиса возможностей, а как к материи, к чему-то ощутимому, ося-
заемому, наполненному своей историей, воспоминаниями, чувствами и 
взглядами. Городская среда выступает в роли проводника к чему-то но-
вому или уже хорошо известному, но с иной стороны. Раскрываясь перед 
зрителем во всей красе.

Опираясь на специфику, можно сделать вывод о характере проекта. 
На первый взгляд, он развлекательный. Но стоит копнуть глубже, и тогда 
становится ясно, что у него гораздо более сознательный и фундаменталь-
ный характер. Выполняя чёткие задачи, проект несёт в себе и информаци-
онный, и познавательный, и образовательный характер. Причём, любой 
тип маршрута в большей или меньшей степени включает в себя каждое из 
этих направлений. 

А выбор городской среды как площадки для проекта — это прекрас-
ная возможность выхода за рамки помещений, возможность показать 
участникам проекта, что город — это индивидуальность со своей душой. 
Позволить жителям и гостям столицы посмотреть на родные и любимые 
сердцу места под новым углом.

Стоит отметить, что проект включает в себя: ресурсную, предметную 
и экономическую сметы; экспликации и пресс-релиз; перечень мультиме-
диа оснащения; описание предлагаемых форматов каталога; сувенирную 
продукцию; отрисованные карты маршрутов и локаций, которые будут пу-
щены в печать; методическое пособие, которое также будет направлено в 
печать. То есть, по сути, это готовый городской стартап.

Механизм функционирования авторского квеста
Механизм работы квеста подразумевает следующие обязательные 

пункты:
1. Наличие маршрута и маршрутной карты
Современный квест невозможен без пути следования. Именно пра-

вильно и грамотно подобранные маршруты являются центральной частью 
функционирования всего механизма. Маршрут подразумевает под собой 
цепочку локаций, связанных одной или несколькими схожими темами, 
раскрывающие облик города в определённом контексте. Наличие марш-
рута помогает проследить логику действий, а также даёт перспективу раз-
вития событий. Помогает ориентироваться на местности и не потеряться 
в случае отставания. Также, впоследствии, служит элементом сувенирной 
продукции, что-то вроде полезной открытки воспоминаний, по которой, 
спустя время, снова можно пройти маршрут и показать его остальным.

2. Наличие локаций, точек стопа
Следующий важный пункт в общем механизме действия — это лока-

ции на маршруте. В любом маршрутном листе квеста существуют так на-
зываемые точки стопа. Это места, возле которых происходит остановка в 
следующих целях: 

• подробный рассказ о месте или предмете/здании на этой локации 
с целью ознакомления с историей и/или интересным и важным фактом, 
вписывающимся в тематику маршрута

• выполнение какого-либо задания на точке, вписывающегося в те-
матику маршрута

• вынужденная точка в социальных целях, будь то фото в красивом 
месте, посещение туалета, точка привала, перекус, вписывающиеся в кон-
текст маршрута

Наличие локаций позволяет тематически наполнить маршрут, отсле-
дить временной ресурс, собрать общую картину города через образ, задан-
ный темой.

3. Задания на точках
Задания на локациях не менее важны. Так как именно они задают 

темп и тон мероприятию. Существуют такие разновидности заданий как:
• логические задачи — проверка на смекалку и умственные способ-

ности
• физические упражнения для проверки или поддержания физиче-

ской формы
• мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и по дру-

гим различным темам для непосед и «очумелых ручек»
• исторические или тематические викторины и/или тесты для про-

верки знаний и увеличения кругозора участников
Стоит отметить, что любая разновидность заданий продумана так, 

что не требует специальной подготовки для её выполнения. Наоборот, по-
вышает интерес и любознательность, открывает новые возможности для 
развития.

Задания позволяют делать квесты интенсивными, более активными 
и разнообразными. Они предусмотрены для того, чтобы на маршрутах лю-
ди были не просто слушателями, а задействовали свои физические и ум-
ственные возможности для решения различных задач, что способствует 
развитию человеческого организма и добавляет нотку веселья, ту самую 
искру или перчинку в мероприятие.

На выходе человек получает эмоции от пройдённого и увиденного, 
что в дальнейшем переходит в копилку воспоминаний, а это самый цен-
ный ресурс в человеческом сознании. Также такие проекты, как правило 
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изготавливают сувенирную продукцию, чтобы усилить эффект воспомина-
ний, а те, кто был на мастер-классах обязательно забирают осязательный 
предмет, сделанный своими руками.

Описание типов маршрутов квеста
В процессе работы над проектом было принято решение о разработке 

четырёх типов маршрутов квеста по Москве, для того чтобы продемонстриро-
вать разные стороны городской среды, удовлетворить интересы участников 
квеста в разных областях, а также охватить широкую целевую аудиторию. 

Профориентационный маршрут направлен на знакомство и введе-
ние в профессию с целью выявить интересы к будущим занятиям у моло-
дого поколения, дать импульс и возможность к самоопределению. Целевая 
аудитория затрагивает учеников 9–11 классов, выпускников колледжей, 
интернатов и людей, которым интересна конкретная профессия или на-
правление, заданное темой маршрута. Маршруты этого типа будут вклю-
чать в себя интерактивное знакомство с профессией, в процессе посе-
щения знаковых мест, выполнения тематических заданий и получения 
ценной информации.

Профориентационный маршрут решено посвятить журналистике. 
Это будет пешеходный маршрут от Центрального Телеграфа к ТАССу с за-
хватом значимых для журналистики локаций, историей профессии, а так-
же заданий, позволяющих поближе с ней познакомиться и углубиться.

Творческий маршрут подразумевает наличие творческих ма-
стер-классов, активное участие в каких-либо играх и тому подобное. Такой 
тип маршрута ориентирован на непосед любого возраста, любителей «ак-
тивностей» и работы руками. Подобный формат хорошо подойдёт для кор-
поративных выездов с целью объединения коллектива. Маршруты этого 
типа будут включать в себя мастер-классы, интересные интерактивные ло-
кации и задания с загадками, локации с необходимым командным взаимо-
действием. После прохождения маршрутов у каждого участника помимо 
впечатлений останется какая-то материальная поделка на память.

Творческий маршрут будет проходить между улицами Тверская-Пуш-
кинская-Арбат. Так как в этих местах большое количество уютных улочек 
с говорящими названиями (Столовая, Поварская, …). Как раз подходящие 
места для того, чтобы организовать мастер-классы, подвязанные к назва-
нию улиц.

Познавательный маршрут — это спокойное прохождение маршру-
та с целью знакомства с тайнами и историей города; расширение круго-
зора; познавательный и информативный маршрут со сведёнными к ми-
нимуму «активностями» или полным их отсутствием. Ориентирован на 

зрителя-слушателя, на людей, предпочитающих спокойное времяпрепро-
вождение. Маршрут хорошо подойдёт для иностранцев или приезжих из 
других городов России, покажет им столицу с новой стороны. Этот марш-
рут будет включать в себя интерактивные викторины, исторические фак-
ты и фото. Также в этих маршрутах могут быть интересные технологич-
ные «находки», наподобие проекций. Всё будет сопровождаться рассказом 
о городе, местах, личностях в разнообразных областях. Маршруты будут 
собраны в пределах пешей доступности локаций друг от друга.

Познавательный маршрут рассказывает о перестроенных частях го-
рода. История развития Москвы, легенды и факты о смене локаций, новом 
и старом облике города.

Тематические маршруты затрагивают определённую тематику, мож-
но сказать — это маршруты по интересам (например, театральный, цир-
ковой и т.д.) Направлены на знакомство и изучение определённой тема-
тики в рамках её существования в городе. Подойдёт для любой целевой 
аудитории; отлично подходит для семейного досуга, а также для людей, ко-
торые увлекаются определёнными направлениями, например, театраль-
ный маршрут познакомит с театральной Москвой, с особенностями жиз-
ни и работы известных актёров, расскажет об истории становления театра 
и так далее. Важный аспект данного типа маршрутов в том, что они не бу-
дут перегружены, чтобы не утомить участников, так как в конце прохож-
дения такого тематического маршрута обязательно будет хорошее логиче-
ское завершение. (билет в кино, в театр, в цирк и т.п.).
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Тематический маршрут посвящён кинематографу, а именно — со-
ветским фильмам. На маршруте собраны локации из популярных и лю-
бимых горожанами фильмов. Прогуляться по улочкам и переместить на 
съёмочную площадку советского времени, чтобы самим стать героями так 
хорошо знакомых фильмов.

Методическое пособие
Принято считать, что методические материалы касаются в основном 

только точных и естественных наук, и описываются в них теоремы, основ-
ные правила и формулы, ценные указания по пользованию таблиц и тому 
подобное. Но методические материалы также востребованы в творческих 
науках и процессах. Для описания истории развития чего-либо, описания 
основных классификаций искусства, течений и направлений и далее. Не 
менее важны такие пособия и в обычной жизни, для мотивации, создания 
собственных проектов на основе проверенного опыта. 

На сегодняшний день нет ни одного методического пособия, ко-
торое бы отсылало человека к реальной жизни и к организации досуга 
на профессиональном уровне, но простым доступным языком. А так как 
один из самых популярных видов досуга сейчас являются квесты, то идея 
о создании методического пособия по воплощению в жизнь собственно-
го проекта наподобие авторской экскурсии или квеста не заставили се-
бя ждать.

 Главная цель данной «методички» — это служение фундаментом для 
создания подобных проектов, для того чтобы учесть все его аспекты, до-
кументальные нормы. Любой хорошо выполненный профессиональный 
или любительский проект должен иметь под собой основу, то есть некото-
рые контрольные действия или шаги по проверке обоснованности проек-
та, необходимости и правильности его реализации. Из этой цели вытекает 
и следующая: возможность придумать собственный проект любому жела-
ющему и воплотить его в жизнь. Задачи у пособия всего две: рассказать, 
как сочинить квест и как его прочитать.

Этапы создания методического пособия можно охарактеризовать 
как путь от хаоса к цельной мысли. Вся книга основана на личном опы-
те, что говорит о том, что автор солидарен с читателем и понимает его, 
так как сам прошёл все стадии подготовки проекта. Пособие делится на 
две части: официальную и неофициальную. В неофициальной части про-
исходит диалог с читателем в процессе которого создаётся проект. В офи-
циальной части — подана информация о том, что нужно знать, чтобы 
этот проект заработал в реальности. В целом, этапы неофициальной ча-
сти таковы:

1. Разбор изначальной задумки. Чего хочется, как человек видит 
этот проект. Что представляет у себя в голове;

2. Определение целей и задач;
3. Определение формата мероприятия. Изучение и анализ существу-

ющих форматов;
4. Определение целевой аудитории. На кого будет ориентировано 

мероприятие;
5. Исходя из интересов целевой аудитории определить тип и тема-

тику мероприятия. Стоит отметить, что пункты 4 и 5 взаимообратные, то 
есть при создании проекта можно изначально исходить или от целевой ау-
дитории, или от тематики. Каждый сам выбирает путь;

6. Расписать средства и инструменты реализации проекта. Ответить 
себе на вопрос: «Кто и что? Как и где?»;

7. Сделать анализ площадок и обосновать собственный выбор места 
проведения мероприятия;

8. Осуществить подбор материала. Собрать нужную информацию, 
полезные статьи и ссылки;

9. Определиться с маршрутами. Если они не в помещении, то изу-
чить картографию и топонимику местности;

10. Определиться с локациями, если мероприятие в городском про-
странстве;

11. Продумать задания на точках или в комнатах, если мероприятие 
в помещении;

12. Расписать мультимедиа наполнение;
13. Тщательно продумать механизм действия и мысленно/реально 

пройти маршрут самостоятельно;
14. Сделать эскизы к проекту.
Официальная часть содержит в себе материалы о смете и катало-

гах, о необходимости написания экспликаций и их шаблоны, а также ка-
кие аспекты и документальные подробности необходимо учесть, ссылки 
на полезные ресурсы.

Вывод
Город — это некая книга, дневник памяти и жизни, увековеченный 

в названиях улиц, архитектуре, в книгах и кино. А хорошую книгу, как и 
город, можно перечитывать бесконечное количество раз и всегда находить 
в ней что-то новое, неизведанное, загадочное и интересное. Необходимо 
только учиться читать город, распознавать его знаки — для этого и были 
созданы разные типы маршрутов и методические материалы.
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На выставке «История 
Российского дизайна. Избранное. 
1917–2022»

автор: А.С. Гуторенко, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Рымшина 

Выставка «История Российского дизайна. Избранное. 1917–2022» проходит 
в западном крыле Новой Третьяковки с 1 ноября 2022 по 31 января 2023 гг. 
Это часть масштабного проекта Московского музея, включающего в себя 
более 500 экспонатов. Весь проект разделен на 3 цикла, и здесь речь пой-
дет о втором, включающем в себя 150 экспонатов.

Вся экспозиция представлена 4 разделами, каждый из которых соот-
ветствует доминирующему стилю дизайна того времени, с которым нам 
предлагается познакомиться. 

Первый раздел посвящен авангарду, 1920–1930-е гг. В этом разделе 
представлен текстильный дизайн: фрагменты полотен размещены на сте-
нах зала в рамках небольшими группами для удобства ознакомления. Что-
бы не начало рябить в глазах от обилия различных узоров, эти группки 
разделены авангардной мебелью и фотографиями.  

Особого внимания в этом зале заслуживает макет мобильной кухни 
в натуральную величину. Этот макет не дает представления о внешнем ви-
де такой кухни, но зато очень хорошо показывает ее функционал. 

Другой важной частью этого раздела стала экспозиция предметов 
для детей: игрушек, посуды, книжек. От предыдущей «текстильной темы» 
эта часть визуально ограничена той самой мобильной кухней и выступа-
ющей вперед витриной с печатными изданиями. Простое и лаконичное 
решение, помогающее ненавязчиво установить структуру раздела. И пря-
мо напротив этой витрины завершающей точкой стоит другая витрина: с 
фарфором и чайником. 

Во всем этом зале сформировалась «рабочая» атмосфера: все пред-
ставленные предметы так или иначе связаны с бытом и работой, либо по 
своему функционалу, либо по тематике декора. Оформление зала мини-
мальное: только на одной из стен видна наклейка с тематическим узором, 
очень похожим на рисунок на представленных текстильных образцах. 

В следующем зале нам предлагают познакомиться с ар-деко и сталин-
ским ампиром. В противовес предыдущей теме авангарда здесь представ-
лены те предметы быта, которые ассоциируются скорее с отдыхом. При 
переходе в зал сразу создается ощущение, что приходишь домой после ра-
боты: сначала нас встречают пара табуретов и шкаф, затем взгляд цепля-
ется за манекен в одежде того времени, и тут же перетекает на кровать. 
Кровать выглядит неудобной, так что взгляд плывет дальше по стене с ме-
бельным гарнитуром в стиле ар-деко и ложится на другую кровать, величе-
ственно стоящую на небольшом возвышении. 

И тут бы и остаться, но из следующего зала слышна советская музы-
ка, зовущая обратно на работу. И под эти звуки двигаться дальше предлага-
ют, осматривая чертежи светильников и, собственно, сами светильники. 

Отправной точкой в зал послевоенного дизайна служит экспози-
ция автомобилей, состоящая из двух моделей в разном масштабе: одна по-
меньше, вторая в натуральную или почти натуральную величину. И этот 
островок переносит нас в мир будущего, где можно посмотреть реаль-
ные фотоаппараты, камеры и телефоны послевоенного времени и макеты 
«компьютеров будущего», так и не вышедших в свет. 

Однако лично для меня самыми интересными оказались залы совре-
менного дизайна. Представленные там объекты повторяют мотивы стилей 
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из предыдущих залов, плавно уходя от них ближе к концу экспозиции. В 
этом разделе очень много прототипов, не вышедших в серийное производ-
ство, отчего осмотр становится лишь интереснее. При этом есть возмож-
ность посмотреть на действительно известные вещи, например, на ковер 
серии Hear My Roooar 2019 года. В углу можно увидеть мебель из еловой 
хвои под гордым названием «Елки-иголки». Сразу становится понятно, что 
мы только что шагнули в современность: идея собрать в начале раздела те 
экспонаты, что отсылают названиями к мировой и российской поп-культу-
ре — очень удачная, на мой взгляд. 

И продвигаясь дальше по залам современности мы все громче слы-
шим авангардную музыку, переходя от ковров и мебели сначала к светиль-
никам, а потом к электронике. Среди светильников есть примеры дизай-
на, ориентированного на визуал и на функционал. 

К сожалению, понять функциональность можно только прочитав 
надпись на табличке и включив воображение: трогать ничего нельзя, в 
действии работа светильников не показана, причем даже на видео. Зато 
вот электроника видеоинформацией снабжена: можно посмотреть как ле-
тают дроны и узнать о них дополнительную информацию. 

Отдельного внимания заслуживает то, что если в предыдущих залах 
акцентировалось внимание на истории предметов, то здесь акцент дела-
ется больше на концептуальность и технологичность, что, в общем-то ло-
гично. Однако очень порадовало такое различие в экспликациях к экс-
понатам: нам наглядно показали как менялось сознание человека и его 
ценности.

И самым интересным решением стало завершение экспозиции: фар-
фор и текстиль. И если посуда выглядит достаточно привычно для совре-
менного человека, то одежда и и полотна тканей поражают воображение. 

Но самый сильный эффект на посетителей оказывает прощальный 
взгляд на выставку: закольцованная планировка позволяет увидеть на вы-
ходе первый и последний залы рядом, отделенными перегородкой. На кон-
трасте прогресс кажется колоссальным, особенно учитывая, что мы видим 
этот контраст на предметах схожего назначения. Причем именно в послед-
нем зале больше всего вещей, не вышедших в серийное производство, по-
этому получается взгляд на прошлое и будущее. 

Принципы раскрытия биографии 
и творчества личности в 
литературно-мемориальном музее

автор: П.О. Маркина, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Рымшина 

 

Значение литературно-мемориальных музеев возрастает в связи с необхо-
димостью активного приобщения к художественному творчеству, живой 
связи и преемственности поколений. Это зависит не только от распростра-
нения культуры, но и от вовлечения человека в пространство литературы 
и искусства.

Цель исследования современных тенденций в создании литертаур-
но-мемориальных музеев — на конкретном опыте подобных институций, 
используя достижения современного музееведения, определить принци-
пы раскрытия биографии и творчества как закономерности отражения 
специфическими средствами жизненных обстоятельств и литературного 
наследия, исследовать выразительные возможности музеев этого профи-
ля, преимущества и ограниченность расшифровки личности великого че-
ловека музейными способами в моментах, связанных с прошлым, настоя-
щим и будущим.

Основные задачи планируемого исследования: 
1. Выяснить что может дать для понимания мемориальное про-

странство памятного места с сохранившейся и реконструируемой истори-
ко-культурной средой, как выявить и донести до посетителя информацию, 
заключенную в природных объектах, зданиях и сооружениях, как вклю-
чить ее в систему познания историко-литературных явлений посетителя-
ми музея.

2. Исследовать информационный потенциал музейного предмета 
как первичной смысловой единицы музейного повествования, структуру 
его языка и возможности выражения в экспозиции слоеных концептуаль-
ных представлений об историко-литературных явлениях с помощью осо-
бых невербальных высказываний.
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3. Найти оптимальные способы объединения разнородных элемен-
тов, содержащихся в объектах памятного литературного места и музейных 
предметах, в целостную систему трактовки фактов биографии и творче-
ства личности, а также наметить пути интеграции методов науки и искус-
ства в музейной экспозиции.

Комплексно рассмотреть возможности мемориальных объектов, ре-
алий памятного литературного места, музейных предметов для создания 
системы, которая раскрывает историко-литературные явления, проанали-
зировать арсенал средств, которые могут быть использованы работником 
литературно-мемориального музея для организации диалога писателя с но-
выми поколениями. Раскрытие биографии и творчества писателей проис-
ходит как передача определенных сведений через музейные предметы и их 
сочетание, так и «подталкиванием» к ассоциативным мысленным обобще-
ниям известного зрителю материала. Ассоциативные мыслительные ряды 
возникают успешнее, если тема, заданная мемориальным зданием, находит 
воплощение в экспозиции и развивается в ней музейными средствами.

При подготовке и проведении исследования планируется уделить 
внимание нескольким ключевым 

Возникновение первых литературно-мемориальных музеев дикто-
валось общественными потребностями увековечения памяти писателя, 
собирания относящихся к нему реликвий, материалов для биографии. 
Такие тенденции характерны для второй половины XIX — начала XX ве-
ка. Литературные места в это время рассматривались как своеобразные 
объекты общественного паломничества и поклонения святыням русской 
культуры. В музейных коллекциях выставлялись экспонаты в виде про-
стой классификации.

Необходимо также учитывать и само памятное «литературное место» 
как основу мемориального музея и как источник биографически-творче-
ских сведений о писателе. На основе обстоятельств биографии писателя, 
информации о местах, где он был, собираются и воссоздаются веществен-
ные памятники современной ему эпохи, в которых фиксируются факты 
его повседневного быта, общественной и личной жизни. В то же время 
представшая перед писателем действительность художественно осмысли-
валась им и закреплялась в его произведениях в трансформированном ви-
де как реальность эстетическая. Происходит двойное отражение: бытия 
писателя в вещественном мире эпохи, который может долго сохраняться, 
и исторической действительности в духовном мире писателя, выражени-
ем которого становятся его художественные создания. 

Выбор формы музейной коммуникации, путей, по которым идет 
приобщение посетителя к жизни и деятельности писателя через музей 

также необходимо учитывать в исследовании и проекте экспозиции. При 
этом объем информации, заключенной в памятниках литературного ме-
ста, зависит, во-первых, от степени их репрезентативности и сохранности 
по сравнению с временем, которое связано с жизнью писателя; во-вторых, 
от совокупности сведений о жизни писателя в том или ином городе, селе, 
продолжительности пребывания там, интенсивности творчества. Кроме 
того, в зависимости от, того, что несут в себе реалии памятного литератур-
ного места, что оно значило для писателя, может быть дан первоначаль-
ный толчок для актуализации чувств, представлений и мыслей у человека, 
воспринимающего памятник, — т.е. для возникновения нового суждения. 
Импульс к сотворчеству во многом зависит от «святости» места, величия 
имена, личного отношения к нему. Этик факторам в работе соответствен-
но даются наименования «информационной целостности", «биографич-
ности». и «ассоциативной модальности» памятного литературного места. 
Третий фактор может играть важнейшую роль при выборе концепции экс-
позиции, создаваемой в памятном здании. Чем выше уровни сохранности 
и значимости мемориального комплекса (его информационной целостно-
сти и биографичности), тем легче достигается его экспозиционное раскры-
тие, тем больше возможностей представляется и для ассоциативного ряда.

В связи со всем вышеизложенным, первоочередные задачи экспо-
зиционера — проанализировать информационный потенциал музейного 
источника, предмета и найти способ доведения его содержания как знака 
биографического и творческого факта. 

Выставка М.А. Врубеля глазами 
куратора

автор: В.М. Соловьева, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Рымшина

Музейная выставка, посвящённая творчеству Михаила Врубеля, прошла 
в Третьяковской галерее с 03 ноября 2021 по 13 марта 2022. Актуальность 
данного мероприятия обусловлена 165-летием со дня рождения худож-
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ника. То есть данное событие отражает подход: есть необходимость вы-
ставки, но нет концепции. Соответственно с этой задачей и предстояло 
справиться кураторам данного проекта — Ирине Шумановой и Аркадию 
Ипполитову.

Хочется отметить, что перед кураторами стояла еще одна проблема 
— открытие выставки в период карантина. Для чего была проделана рабо-
та в онлайн режиме с экскурсиями, аудиогидами и лекциями для дополни-
тельной коммуникации с посетителями. Также стоит подчеркнуть, успеш-
ную рекламную компанию данного проекта, в результате чего, выставку 
пришлось продлить на пару дней из-за ажиотажа публики.

Авторы отказались от построения экспозиции в классическом — 
хронологическом порядке, который так присущ моновыставкам. Выбор 
был сделан в пользу концепта. 

В качестве лейтмотива была выбрана тема метаморфоза в творче-
стве Врубеля. Кураторы представили пространство, как некую единую 
систему с переплетающимися мотивами. И эта идея считывалась уже с 
афишной работы — «Царевна-лебедь» 1900 г., являющейся символом пе-
реходного состояния. Таким образом, кураторам удалось четко обозначить 
красную нить выставки.

Наибольшее внимание посетителей было привлечено к циклу работ 
«Демон». Три Демона Врубеля («Демон сидящий», 1890 г., «Летящий Демон», 
1899 г. и «Демон поверженный», 1902 г.) впервые встретились в одном вы-
ставочном зале, причем несмотря на их различия, получилось создать про-
странственную композицию, в которой каждый работе отделялось «свое 
место». В особенности этого удалось достичь благодаря декорациям проек-
та. Сами залы были соединены между собой «окнами», как метафорой свя-
зи мотивов в творчестве художника. Это решение было удачным и с точки 
зрения навигации: проемы помогли посетителю проще ориентироваться 
в залах выставочного пространства, и понимать куда идти дальше. Декора-
ции также дали возможность более глубокого ознакомления с темой зала, 
позволяя заглянуть во «внутреннею кухню» создания картин. Таким обра-
зом, одно «окно» отсылало к наброскам и записям подготовки к работе Де-
мона, другое к цветовому решению («Сирень», 1901 г.), третье к киевскому 
периоду (1884–1889 годах), где Врубелем был приобретен «мозаичный ма-
зок». Кроме того, стиль рисования Врубеля был отражен и в общем плане 
— выставка сверху напоминала мозаику.

Однако стоит сказать, что не все решения на выставке вышли удач-
но. Присутствовало не всегда выгодное освещение на картинках, которое 
давало блики, мешая рассмотреть произведение ближе. Под такую про-
блему попала картина Врубеля — «Пан», 1899 г., которая является апогеем 

сказочного цикла художника. И эта любовь к мифическим образам в даль-
нейшем также не испарились, а трансформировались в декоративно-при-
кладные работы. Освещение же в следующем зале с собранными майо-
ликами Врубеля выгодно подчеркивало и сам материал, и эксперименты 
Врубеля с глазурью на контрасте с темными декорациями.

Решение разместить потолочные плафоны Врубеля не вертикаль-
но на стене, а горизонтально, позволило рассмотреть их в отражении че-
рез зеркальный потолок с изначально задуманными пропорциями и пер-
спективой. 

С точки зрения декорации, также стоит выделить зал с работами 
перламутровой раковины-пепельницы. Прежде всего он отгорожен от 
остальных циклов работ архитектурно. И конструкция эта представляет 
собой ту самую раковину. Кроме того, темно-серый цвет стен лишний раз 
подчеркивает «блеск» этих работ, а раковина на этом фоне выгодно рас-
крывает свой перламутр. Замкнутое пространство заостряет некоторую 
безумную одержимость раковиной, что особенно подчеркивается после 
цикла работ из лечебницы, где был применен тот же прием — расположе-
ние в узком коридоре. 

В последних залах расположены поздние автопортреты Врубеля, 
как символ переосмысления своей жизни или же «возрождения» самого 
художника. Причем стоит сказать, что работы этого периода отличались 
различной техникой, характером, формой штриховки — это некий новый 
поиск себя. Однако завершающей работой выступает «Шестикрылый се-
рафим», 1904 г. в привычной живописной манере художника. И этот кон-
траст техник вновь возвращает посетителей к главной идеи выставки — 
трансформации. Врубель в итоге пришел к образу Серафима, завершая 
цикл в своем творчестве. Именно в этой работе выразились и последний 
этап в творчестве художника и его последние годы жизни, что отлично 
подходит и к завершению выставки. 

Таким образом, кураторам удалось через экспозицию и архитектуру 
выставки передать концепцию проекта.
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Мир литературных и 
фотографических образов. 
Параллели и пересечения
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кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: ст. преподаватель Е.Н. Рымшина 

В качестве сравнения мной был выбран роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Он отличается жанровым своеобразием: его можно назвать 
одновременно и фантастическим, и философским, и любовно-лириче-
ским, и сатирическим. Это проявляется и в необычной художественной 
организации произведения, в котором перед нами открываются три мира, 
которые существуют отдельно, в тоже время тесно переплетаются и взаи-
модействуют друг с другом. 

Первый мир — мифологический, библейский, или исторический. В 
нем происходят важнейшие, ключевые с точки зрения христианства собы-
тия: явление Христа, его спор с Понтием Пилатом об истине и распятие. 
В Ершалаиме разворачивается действие "Евангелия от Сатаны". Булгаков 
подчеркивает, что события, описанные в традиционных Евангелиях, не со-
ответствуют исторической правде. Истинные события открыты только Са-
тане, Мастеру и Ивану Бездомному. Все остальные источники непременно 
начинают искажать правду. Пергамент Левия Матвея сыграл трагическую 
роль в судьбе Иешуа, потому что слова Учителя о разрушении храма Левий 
понял буквально. Описывая библейские события, автор «Мастера и Марга-
риты» хотел показать, что знание истины доступно лишь высшим силам 
или избранным людям. В библейском плане романа поставлены важней-
шие философские вопросы: о сущности человека, о добре и зле, о возмож-
ности нравственного прогресса, о свободе выбора человеком своего пути и 
нравственной ответственности за этот выбор.

Второй мир — сатирический, в котором описаны события 20–30-х го-
дов XX века. В центре его трагическая судьба талантливого писателя — Ма-
стера, силой воображения «угадавшего» вечные истины, но не востребован-
ного обществом и гонимого им. Писатель Константин Симонов отмечал, что 
при чтении «Мастера и Маргариты» «людям старших поколений сразу бро-

сается в глаза, что главным полем для сатирических наблюдений Булгако-
ва послужила московская обывательская, в том числе окололитературная 
и околотеатральная, среда конца 20-х годов, с ее, как тогда говорили, "от-
рыжками нэпа"». Сатирические сцены из жизни московской литературной 
и театральной среды написаны языком, напоминающим о комических про-
изведениях Булгакова. Для этого языка характерны канцеляризмы, разго-
ворные выражения, подробные описания действующих лиц.

Третий мир романа — фантастический мир, мир повелителя тьмы 
Воланда и его свиты. В этом мире происходят фантастические события, на-
пример, бал у Сатаны — своеобразный парад человеческих пороков и ко-
варства.Воланд и его свита творят всевозможные чудеса, цель которых — 
показать несовершенство человеческого мира, духовную низость и пустоту 
обывателей. Фантастическим персонажам отведена в романе важная роль: 
уравновешивание сил добра и зла, осуществление справедливого суда над 
человеческими слабостями и пороками. Воланд, а значит, и сам автор, по-
нимает справедливость не только как милосердие, но и как воздаяние по 
принципу «каждому по вере». Воланд каждого героя, весь мир взвешивает 
на весах человеческой совести, человечности и правды. Его образ оказы-
вается едва ли не самым главным в системе персонажей: он скрепляет со-
бой все три плоскости повествования романа, осуществляет основной мо-
тив возмездия, суда. Появляясь в первой же главе «Мастера и Маргариты», 
он проходит через все произведение и уходит в вечность вместе с осталь-
ными героями в конце книги. Каждому из миров романа Булгакова соот-
ветствует своя шкала времени. В ершалаимском мире основное действие 
разворачивается в течение одного дня и сопровождается воспоминания-
ми о предшествовавших событиях и предсказаниями будущего. Время в 
московском мире более размыто и течет сравнительно плавно, подчиня-
ясь воле рассказчика. В фантастическом мире время вообще почти остано-
вилось, слилось в едином миге, что символизирует часами длящаяся пол-
ночь на балу у Сатаны.

Для сравнения, я выбрала фотовыставку Марины Свининой «Грань 
миров», которая состоялась в Иркутском областном художественном му-
зее имени В.П.Сукачёва.В пространстве выставочного зала художественно-
го музея встретились целых четыре серии её работ, объединённые общим 
названием «Грань миров». Далеко не в каждом кадре можно признать ху-
дожественную ценность. Одним из ключевых отличий является наполнен-
ность и осмысленность произведения. Увидеть и передать видимое — зада-
ча фотографа. Увидеть и передать сокрытое — уже задача фотохудожника.

В фотоработах Марины Владимировны мы сталкиваемся именно с 
сокрытым, подчас подсознательным проявлением реальности. Эзотериче-
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ское наполнение вызывает зрителя на безмолвный диалог с теми гранями 
его личности, которые в обыденной жизни безмолвствуют. Недаром часть 
работ носит название «Обитель сновидений». Это предложение заглянуть 
за черту яви, где причудливо сплетены возможное с невозможным. Среди 
сюрреалистичного хоровода образов временами мелькают фрагменты зна-
комой реальности, давая возможность по-иному переосмыслить окружаю-
щее пространство.

К подобному нас подводит и другая серия работ «Метафоры приро-
ды». Здесь сама природа отрывает желающему увидеть всю полноту своей 
многомерности. Фотохудожник выступает посредником. Глаз человека, а 
за ним и объектив камеры останавливают мимолетные мгновения, в кото-
рых заключены видения бытия.

Особым аккордом «звучит» съемка обнаженной натуры «Nudes». 
Изысканно и деликатно воспета красота женского тела. Эти фото произве-
дения выделяет неразрывная связь между сакральностью образа женщи-
ны и его земным аспектом.

Венчает выставку серия работ «Грань миров». Здесь мы сталкиваемся 
с преображением видимого мира через призму души автора. Это уже иные 
миры, и мы получаем приглашение побывать в них своим сознанием, сво-
им восприятием, разделить чувство сопричастности к запредельному с са-
мим Творцом. Кому как не Марине Свининой следует сказать спасибо за 
это чудо в нашей повседневной жизни!

Таким образом, я считаю, что в романе М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» и в фото выставке Марины Свининой «Грань миров» просле-
живаются некоторые схожие приемы, такие как сопоставление миров и 
действительности, в случае с романом это показано на примере трёх ми-
ров, а в фото выставке это выражается через мир души, который можно 
увидеть, если глубоко проникнуться работами Марины Свининой. Так же, 
что в романе, что в фотовыставке есть лирический герой, который просле-
живается на протяжение всего действия.

Кто такой арт-куратор?
автор: А.А. Терентьева, магистратура, 2 курс

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководитель: к.иск., доцент Лаврентьева Е.А. 

Ранее в искусстве все было спокойно: если некто приобрел предмет искус-
ства, значит он неоспоримо прекрасен и хорош. Если музей или салон со-
брал выставку, то зрителю не обязательно пояснять смысл выставки и объ-
яснять критерии выбора экспонатов. Искусство не подвергалось критике, 
как и экспозиции, их организаторы всегда оставались в тени. Но у посе-
тителей есть вопросы «Кто формирует подборку? Чем создатель руковод-
ствовался? Почему работы расположены так, а не иначе?» и многие другие. 
Культурные учреждения и музеи предпочли, чтобы невидимые силы вы-
ставок таковыми и оставались. Но со второй половины XX века все меня-
ется — на арену арт-сцены выходит Куратор. В этом эссе рассматривается 
краткая история становления кураторства, как профессии, и суть куратор-
ской деятельности в реалиях современности.

Все начинается с 1863 года, когда император Наполеон III открыва-
ет выставку «Салон отверженных». В ней участвовали работы, который не 
были приняты жюри для экспонирования на официальной выставке Па-
рижского салона. Появляется дискуссия в искусстве, которой раннее не су-
ществовало [1].

Три концепции экспонирования. После французской революции от-
крылся Лувр, первый директор Доминик Виван предложил сортировать 
работы по жанровому ответвлению (живопись отдельно от скульптуры и 
тд). Арнольд Вильгельм фон Боде придумывает новую концепцию экспони-
рования по хронологии, ее тут же переняли все музеи, и концепция оста-
ется популярной до сих пор. Андре Мальро создал концепцию «воображае-
мого музея», которая подразумевает выбор экспонируемых предметов, не 
исходя из исторического аспекта, а свободно, ассоциативно. Эта концеп-
ция современного кураторства активно развивается благодаря становле-
нию фотографии, с ее помощью можно соединять объекты искусства со 
всего мира [2].

1929 год — первый музей современного искусства в Нью-Йорке, пер-
вый капиталистический музей, спонсируемый семьей Рокфеллер. Альфред 
Бар (директор музея, куратор) — создает концепцию постоянно меняюще-
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гося музея, одни произведения современного искусство сменяют другие. 
Музей современного искусства печатает свои каталоги, проводит лекции и 
занимается пропагандой современного искусства в массы. 

М. Дюшан в 1917 году выставив писсуар, переворачивает мир искус-
ства с ног на голову, теперь любой предмет может быть назван искусством. 
Во времена авангарда художники (Малевич, Лисицкий) сами занимаются 
размещением своих работ в пространстве. В связи с тем, что приходила 
огромная масса людей, было очень проблематично рассмотреть предметы 
искусства, поэтому художники задействуют все пространство стены от по-
ла до потолка. К середине XX века работы монтируют к потолку.

Многие историки искусства и сами кураторы связывают отделение 
кураторской деятельности от музейной в последствии концептуализации 
искусства. Кураторство связано с именем Харольда Зеемана. Будучи дирек-
тором Кунстхалле создает выставку концептуального искусства «Когда от-
ношения обретают форму», которая не была принята современниками, по-
сле чего он покидает музей. В 1969 году он создает «агентство духовных 
гастарбайтеров». Харольд Зееман — первый свободный куратор, который 
не был привязан к институции. В рамках кураторской деятельности кри-
тика и репрезентация отождествляются друг с другом [3].

В 1980–1990 появляются «куратора-анархисты», которые использу-
ют выставочное пространство, как холст для своих художественных экс-
периментов. Этих кураторов В. Мизиано сравнивает с театральными ре-
жиссёрами. Виктор Мизиано — известный российский куратор, говорит, 
что выставки бывают кураторские, музейные, художественные и так да-
лее. Отличие кураторской выставки от всех остальных в том, что куратор 
является в поле выставки авторской единицей, привносящей свои идеи и 
смыслы. В 90-е годы кураторская практика становится профессиональной, 
она закрепляет за куратором, как за деятелем искусства, определенный на-
бор обязанностей [4].

Слово «куратор» происходит от латинского curare — заботиться, 
curator — опекун. Куратор отбирает, упрощает, систематизирует, концеп-
туализирует. 

Современная кураторская деятельность — это симбиоз работы ку-
ратора, художника, зрителя, и главного действа. Куратор тот, кто связы-
вает зрителя с художником, своего рода посредник. Но в последнее вре-
мя стараются отходить от такой сухой трактовки и деятельность куратора 
воспринимается гораздо шире. Кураторская практика имеет более худо-
жественный подход, в современных реалиях, куратор — творец смыслов. 
Куратор — это про поиски средств, про гонку за смыслом, про бесконеч-
ный поиск и анализ материала, который даст росток для концептуаль-

но-нового решения. Куратор создаёт новую среду, новое общество. Он си-
стематизирует уже готовые произведения и объединяет их под знаменем 
новых смыслов. Также кураторская практика может подразумевать поиск 
художников, концепция творчества которых вписывается и описывает 
идею куратора. Тут напрашивается размышление о том, что куратор еще и 
менеджер, который постоянно общается с людьми, ищет новые лица, пло-
щадку, предлагает художникам сотрудничество. Куратору просто необходи-
мо находиться в арт-среде и быть на одной волне с художественным сооб-
ществом, чтобы самому ориентироваться в огромном арт-рынке и быть на 
виду у его представителей [5].

Куратор — это тот человек, который также готовит поясняющий 
текст к выставке. Кураторский текст должен быть понятен обычному, не-
подготовленному зрителю, но и содержать в себе особые нотки, чтобы за-
цепить взгляд арт-комьюнити. Куратор ведет выставочный проект от идеи 
до реализации и проката, знакомит зрителя со смыслом, проводит (при 
желании) экскурсии по проекту. Он объединяет все составляющие проек-
та, занимается организационно-творческой деятельностью.

Куратор это тот, кто тонко чувствует, кто понимает работу всех зве-
ньев цепи. В связи с этим в магистерскую программу «практики куратор-
ства в современном искусстве» от ВШЭ и Гаража планируют ввести практи-
ческие занятия по монтажу и современному искусству, чтобы обученный 
куратор прочувствовал все на своей шкуре деятельность художников и 
монтажников. Если говорить про обучение кураторству, то, конечно, это 
практика, не может быть куратор вырасти на теории.

В рамках российского арт-рынка куратор — это также и музейный 
хранитель. Но куратор может быть и вне институции. Деятельность «сво-
бодного» куратора отличается самоцензом и самостоятельным поиском ко-
манды, которая будет работать над проектом. На западе кураторская прак-
тика уже не новость, сейчас в неё включают всевозможные эксперименты. 
В этом году пройдет первая Бухарестская биеннале, которую будет куриро-
вать искусственный интеллект.

Тема кураторской практики многогранна, можно рассматривать 
огромное количество аспектов этой деятельности, так как куратор занят 
всеми процессами проекта одновременно. В последнее время происхо-
дит полная сепарация куратора от любых институций, но не исключает-
ся взаимодействие и совместная работа. Также наблюдаются тенденции 
становления кураторской деятельности прикладной, некоторые современ-
ные кураторы занимаются проектированием выставочных пространств в 
свободное от основной профессии время. Как и в искусстве размываются 
рамки понимания компетенций куратора, современному куратору не обя-

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура



218 219

зательно быть искусствоведом, но знание истории искусств лишним не бу-
дет. Остается только предполагать, куда двинется кураторская практика в 
ближайшем будущем.
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классифицируем самые доступные виды 3D-печати, подходящие под эти 
цели; рассмотрим достоинства и недостатки каждой группы. Критериями 
станут: доступность, качество/ детализированность, простота постобработ-
ки (зачистка, возможность последующей работы с поверхностью), эколо-
гичность, прочность изделия, стоимость. За основу классификации берем 
ГОСТ Р 57558-2017.

Художники быстро заинтересовались новыми возможностями, кото-
рые дает 3D-печать. Первые художественные эксперименты начались поч-
ти одновременно с появлением 3D-печати в массовой доступности. Начиная 
с 2000-х годов, энтузиасты активно пробуют доступные типы печати. Джо-
шуа Харкер — американский художник, считающийся пионером в области 
3d-печати и скульптуры, создал серии «неразрушимых» технически слож-
ных переплетений. Серия Харкера считается одной из первых, которая пре-
одолела порог возможностей проектирования и производства конструкций 
сложной конфигурации. Процесс перевода двумерных работ в третье изме-
рение стал возможным в результате бурного развития программного обе-
спечения, материаловедения и технологий 3d-печати. При создании своей 
серии «Клубок» (2004 г.). Харкер использовал выплавляемый филамент, а за-
тем отлил изделие из бронзы, соединив таким образом традиционные мате-
риалы и техники прошлого с технологиями настоящего.

Многие не воспринимали 3D-печать, как самостоятельный матери-
ал. В начале технология использовалась только как средство для получе-
ния необычных форм. Реверансы в сторону «традиционных» и «вечных» 
материалов есть и сегодня, но материалы используемые в 3D-печати стано-
вятся самостоятельным художественным материалом. Так, тот же худож-
ник Джошуа Харкер в 2014 году, после экспериментов с материалами и ки-
нетическим искусством на 3D- принтере, выпускает серию Mazzo di Fiori 
— «Букет цветов» (перевод с итальянского). Эта серия выполнена по техно-
логии лазерного спекания LS (laser sintering), что в случае использования 
подходящего композита, позволяет получить очень прочные и упругие из-
делия. Эта серия тиражная, произведения до сих пор можно купить на сай-
те художника.

Чтобы в полной мере оценить роль 3D-печати при создании этих 
произведений, нужно понимать практическую невозможность их созда-
ния любым другим альтернативным способом.

Голландский дизайнер одежды Ирис Ван Херпен максимально ши-
роко использует новые технологии в своем творчестве. Ее инструмента-
рий: лазерная перфорация, различные достижения в материаловедении 
и, в том числе, 3D-печать. Она говорит: «В самом начале материал руково-
дит тобой, но после определенного момента ты начинаешь им управлять 

Выбор художника: классификация 
доступных видов 3D-печати, 
особенности применения в 
художественных практиках

автор: М.Д. Ефимова, магистратура 3 курс, А. Шкарин-Ханов 

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Дизайн-кураторство»

руководители: Монина Т.А., профессор, Лаврентьев А.Н., профессор, 

Лаврентьева Е.А., доцент

Художник должен чувствовать вечность

и в то же время быть современным.

Михаил Пришвин

В данной статье мы рассмотрим 3D-печать, как самостоятельную технику 
реализации художественного проекта (отделив ее от вопросов, связанных 
с прототипированием): создание полностью готового штучного объекта; 
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и руководить» [1]. Технологии и новые пути создания постоянно набирают 
обороты, все зависит от того, как художник сможет воспользоваться этим 
инструментом. В искусстве художник не только показывает произведение, 
но, прежде всего, рассказываешь историю.

3D-печать сегодня — это разветвленная система техник, дающих раз-
нообразные возможности: от простого переведения объектов, созданных 
в виртуальных пространствах, в реальный мир, до разнообразия матери-
алов исполнения (печать сегодня возможна пластиком, гипсом, металлом 
и тд). Из наиболее очевидных плюсов можно отметить: точное воспроиз-
ведение без потери детализации и пропорциональных деформаций объ-
екта, ранее созданного в цифровом пространстве; относительная автома-
тизация; большой выбор материалов; простота постобработки и большой 
выбор последующих сценариев обработки полученного изделия.

Сам процесс создания можно разделить на три части. 1). Обработ-
ка ранее созданного 3D-произведения (файла, сохраненного в формате obj 
или stl), доведение его до подходящего состояния для реализации печати: 
необходимо проверить модель на замкнутость, отсутствие изолированных 
частей (vertex, mesh); разбить модель на части, которые принтер сможет 
напечатать, правильно спозиционировать их на столе, проверить углы на-
висания, сформировать G-код («нарезка в слайсере»); 2). Печать; 3). Посто-
бработка.

Перед тем, как приступать к подготовке модели, нужно определить-
ся с типом и материалом печати. Для воспроизведения художественного 
проекта (здесь имеется в виду не прототипирование, а создание итогово-
го конечного произведения) подойдут многие типы печати. Рассмотрим 
преимущества и недостатки самых доступных и подходящих для создания 
арт-объекта.

FDM печать (тип material extrusion): слои формируются через соп-
ло расплавленным пластиком. Для такого вида печати доступен боль-
шой выбор материалов: термопластическая нить может иметь различ-
ные свойства от пластика до имитации резины или стекла (PLA, ABS, PET, 
PETG, TPU, нейлон, различные композиты). Это один из самых распро-
страненных и доступных видов печати. PLA, ABS лидируют (если рассма-
тривать материалы без дополнительных свойств растяжимости, метал-
лизированности и тд). PLA является предпочтительным по ряду причин: 
менее токсичный (изготавливается из растительных материалов (куку-
рузы или сахарного тростника), является биоразлагаемым, биосовмести-
мым, термопластичным алифатическим полиэфиром, структурная едини-
ца которого — молочная кислота), требует более низкого температурного 
режима (173–178°C против 240–260°C для работы с ABS). Рассмотрим осо-

бенности PLA. Точность: такая печать в силу физического устройства прин-
тера будет давать низкий результат: порядка +/– 0,5 мм при разрешении 
0,05–0,4 мм. Невозможность создать четкие острые грани. Усадка матери-
ала после остывания, при печати точных изделий: нужно учитывать усад-
ку при моделировании, например, посадочных мест. Постобработка в дан-
ном случае необходима, если изделие планировалось небольшого размера: 
полученное в результате произведение будет иметь слоистую структуру, за-
метную невооруженным взглядом. Кроме того, практически невозможно 
избавиться от линий движения (пути) сопла. При неудачном позициони-
ровании модели на столе, будет видна «штриховка» (четко вертикальные и 
горизонтальные поверхности выходят хуже, при небольшом повороте ка-
чество возрастает). Сложность отделения поддержек и «юбки» — еще од-
на проблема данного метода. Для избавления от фактуры можно восполь-
зоваться тремя методами: физический (шлифовка), химическая обработка 
[2] или шпаклевка (теряется цвет исходного материала). Полученную после 
шлифовки или «химической бани» поверхность можно оставить как фи-
нишное покрытие, можно подвергнуть последующей обработке (PLA и ABS 
совместимы с большим количеством красителей). Полученное изделие бу-
дет анизотропным и не термостойким.

Одним из частных случаев FDM печати могут считаться печать ке-
рамикой, бетоном или даже шоколадом. Для каждого из материалов соз-
дается свой уникальный экструдер, учитывающий физико-механические 
свойства материала. И хотя конструкции крепления направляющих и рас-
положения двигателей (кинематика) в принтерах могут быть разными, в 
зависимости от задач, принцип, движение экструдера по заданному пути 
в горизонтальной плоскости, с последующим переходом на одну ступень 
по вертикали, одинаковый. Существует несколько самых распространен-
ных типов кинематики: картезианский, дельта и полярный. Отдельным 
видом кинематики можно считать роботизированную руку, например ро-
бот Kuka с закрепленным в нем экструдером. Примером произведений в 
данной технике может послужить фигура девушки с веслом, созданная в 
2018 году к празднованию 90 лет парку Горького. Фигуру затем расписал 
калигофутурист Покрас Лампас. В данном случае 3D-печать была выбрана 
из-за относительной дешевизны и практичности. 3D-модель статуи была 
получена с использованием фотограмметрии (получение 3D-моделей на ос-
нове множества фотографий объекта с разных ракурсов) затем нарезана на 
части, соответствующие рабочей области принтера, распечатана на FDM 
принтерах и склеена. Как описывалось выше, в таком случае требуется се-
рьезная постобработка: шлифовка, шпатлевка и покраска. Технология про-
изводства позволила серьезно упростить, ускорить и удешевить процесс. 
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За эти же качества FDM печать ценит другой современный отечественный 
художник-экспериментатор Аристарх Чернышев. Именно эту технологию 
он использовал при создании серии портретов Critical Update, 2018 (фраг-
менты скульптуры были соединены между собой и подвергнуты последу-
ющей серьезной постобработке).

Фотополимерная 3D-печать: существует два принципиально разных 
вида. Первый (vat photopolymerization): слои из застывшей фотополимер-
ной смолы образуются путем засветки определенных участков ультрафио-
летом (до засветки материал находится в специальном резервуаре в жид-
ком состоянии). Разновидности: SLA (засветка УФ лазером) , DLP (засветка с 
помощью цифрового проектора), LCD (засветка с помощью жидкокристал-
лического экрана). Второй (material jetting): струйная 3D печать фотополи-
мером (PolyJet, MJM). Выбор цвета и свойств материала широкий. Точность 
такой печати самая высокая, есть возможность создать четкие грани: SLA, 
DLP, LCD ± 0,5% (нижний предел ± 0,5 мм), MJM ± 0,1% (нижний предел ± 0,1 
мм). Толщина слоя (разрешение): 0.01–0.1 мм. Возможно создать тонкое и 
изогнутое в пространстве изделие. Данный вид печати также распростра-
нен и доступен, но является токсичным. Постобработка усложняется дву-
мя дополнительными этапами: промывкой и засветкой. Очистка от под-
держек — также необходимый этап. Но в данном случае качество печати 
позволяет избежать шлифовки (кроме мест примыкания поддержек). Сто-
ит, однако, отметить, что полученное изделие является светочувствитель-
ным, его свойства со временем меняются под воздействием солнечного 
света (можно защитить, нанеся на поверхность слой грунтовки и краски, 
что, естественно, обесценивает богатство цветовой палитры исходного ма-
териала). Минусом печати первого типа является вопрос подготовки мо-
дели и обработки внутренней полости: если изделие делать полым, необ-
ходимо заложить отверстия для слива смолы из внутренней полости (эти 
отверстия сложно замаскировать, нужно заранее продумать их расположе-
ние), необходимо тщательно промыть внутреннюю полость, просушить; 
если изделие делать сплошным, есть риск последующей деформации и об-
разования трещин в процессе засветки и усадки материала, кроме того, 
вес и соответственно цена такого изделия в разы возрастает. Изделия из 
фотополимерной смолы являются достаточно прочными, не выдержива-
ют динамические и статические нагрузки, но термостойки. Стоимость пе-
чати достаточно высока, но остается доступной для штучного изделия (в 
сравнении с другими видами печати, дающими схожие свойства и каче-
ство, но доступными лишь в промышленном производстве). Примером ху-
дожественных работ в данной технике может послужить серия работ «Мой 
Сад», 2020г (Мария Ефимова и Андрей Шкарин). Совмещение мотивов ор-

ганики и космическими мотивами — как художественный ход, техника 
позволяет вырастить очень тонкие изделия, которые практически невоз-
можно получить традиционными технологиями. С помощью данного ме-
тода можно получить достоверную имитацию органики, создать невесо-
мые конструкции, кажущиеся хрупкими из-за своей тонкости, при этом 
имеющие достаточный запас прочности. Своего рода визуальная имита-
ция традиционной техники резьбы по слоновой кости, но доступнее и с 
расширением технических возможностей. В серии «#1», представляющей 
ирреальные конструкции прошлого (нервюрные каркасы готических сво-
дов и окон), закрученные в гарголы, техника оправдывается абсолютной 
нереальностью добиться схожего ажурного и точного результата любыми 
традиционными (не цифровыми) способами производства.

Третий вид доступной 3D-печати — струйная печать со связующим 
порошка (Binder Jetting). В данном разделе наиболее интересным типом 
является CJP (Color Jet Printing) — полноцветная печать композитным по-
рошком на основе гипса. Толщина слоя (разрешение): 100 мкм, точность 
(допуск): ± 0,3 мм. К процессу постобработки в данном случае будет отно-
сится: очистка лишнего порошка (обдув), пропитка (изделие имеет пори-
стую структуру) или покрытие цианоакрилатом и лаком для придания 
прочности (изделие не считается прочным) и повышения яркости цве-
тов. Поверхность итогового изделия имеет шероховатую фактуру. Как вид-
но, это самый простой из перечисленных в постобработке метод. Имея 
CAD-модель, содержащую информацию о цвете, можно путем печати и 
простой постобработки получить полноцветное готовое изделие, не требу-
ющее последующей росписи. Также преимуществами можно считать ме-
тод построения без поддерживающего материала и относительно недоро-
гую стоимость. Аrabesque wall, 2015 (Бенджамин Дилленбургер и Майкл 
Хансмайер) — пример схожего вида печати этого типа (Binder Jetting), пе-
чать «песчаником». Проект одноцветный, выразительными средствами 
являются: витиеватый живой силуэт, игра света и тени на поверхности 
скульптуры, узор переплетений частей скульптуры между собой. Итоговая 
скульптура крупномасштабная, рассчитана на дистанционный осмотр, что 
позволило воспользоваться именно этой технологией производства (скуль-
птура составлена из отдельных фрагментов, достаточно грубо соединен-
ных между собой, что не является недостатком из-за итогового масштаба 
произведения). Название произведения отсылает нас к историческим ана-
логам — примерам восточной архитектуры, визуальное решение осовре-
мененное (оммаж «космическим» узорам, отрисованным с помощью ком-
пьютерной графики -фракталы, генеративность и тд), материал (песчаник) 
— оммаж традиционной технике.

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура



224 225

Данные три типа печати выбраны благодаря доступности (рента-
бельность штучного производства), стоимости, легкости последующей 
обработки. Подведем итоги: FDM печать подойдет для изготовления не 
высокодетализированного объекта, произведения крупных габаритов, 
рассчитанного на дистанционный осмотр (сборка из отдельно напечатан-
ных фрагментов с последующим выравниванием и обработкой мест сты-
ковки), арт-объектов со ступенчатой фактурой (если сделать технические 
характеристики частью художественного языка). Технология и материал 
накладывает ограничения при создании модели, необходимо учитывать 
допустимые углы нависания и особенности прикрепления поддержки на 
отрицательных поверхностях. Кроме того, такой вид печати при должной 
постобработке может подойти и для мелкой пластики, но потеряет изна-
чальную фактуру и при шпаклевке/покраске — цвет. Как правило, этот 
вид печати используется как болванка для последующего текстурирова-
ния. FDM не подойдет для создания сложных пазовых точных сочилине-
ний, изделий, содержащих граненые формы. Проблематично будет созда-
ние причудливых витиеватых ажурных форм. Фотополимерная 3D-печать, 
напротив, позволит создать тонкую и сложную структуру, точно воспроиз-
водящую исходную 3D-модель, сохранив грани и размеры (с минимальной 
усадкой при сохранении относительно небольшой толщины стенок изде-
лия). Если грамотно разделить модель на части с учетом особенностей дан-
ного типа печати в слайсере, можно минимизировать количество поддер-
жек и соответственно упростить постобработку. Минусом такого метода 
станет необходимость защищать изделие от света (покраска или витрина), 
небольшая печатная область самих принтеров (чаще всего они относятся 
к ювелирным) и многоступенчатая постобработка. Этот метод подойдет 
для изготовления малых скульптурных форм, рассчитанных на неболь-
шую дистанцию со зрителем (детальный осмотр). Создавать крупные объ-
екты просто не рентабельно. CJP подойдет в случае, если нет необходимо-
сти в идеальной точности и прочности и есть готовая содержащая цвета 
CAD-модель (например, 3D-скан или прорисованное UV-преобразование). 
Такой метод создает точный реальный объект по виртуальному образцу и 
экономит время на постобработке.

Таким образом мы рассмотрели, как можно, отталкиваясь от худо-
жественного образа задуманного произведения, дополнить его, заострить 
художественный язык, грамотно подобрав метод и материал реализации. 
Форма ни в коем случае не должна перечить или затмевать замысел и 
идею, иначе искусство превратится в ремесло. 3D-печать теперь означает, 
что сложность и кастомизация больше не являются дорогостоящими до-
полнениями, замысловатые формы перестают быть роскошью. Детально 

продумав этапы пути создания на ранней стадии, можно использовать осо-
бенности техники 3D-печати как особенности любого из художественных 
материалов, будь то дерево с его структурой колец и вкраплением сучков 
или мрамор, содержащий прожилки. Сегодня материаловедение шагнуло 
вперед: постоянно изобретаются новые вещества, пригодные для печати. 
Исследование новых материалов позволит расширить горизонты, ведь как 
писал Анри Матисс: «Значительность художника измеряется количеством 
новых знаков, которые он введет в пластический язык”[3] и как отмечал 
Михаель Хансайер: «Освободившись от производственных ограничений, 
мы теперь можем вернуться к дизайну (творчеству) — теперь у нас есть 
возможность переопределить то, чего мы хотим».[4]

Примечания:

1. См.: https://www.vogue.com/article/iris-van-herpen-dutch-designer-interview-3d-printing 

дата обращения: 03.12.2022.

2. Прим. Так называемая ацетоновая баня в случае с abc и дихлорметановая, 

в случае с pla. Модель помещают в емкость, в которой создают среду, насыщенную 

парами реагента. Иногда в емкости создают дополнительный нагрев. Время 

обработки зависит от желаемого результата. Надо понимать, что баня часто является 

началом обработки, а не ее завершением.

3. См.: Аксёнова М.Д. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII–XX веков. М.: Аванта+, 

1999. С. 141.

4. См.:https://www.michael-hansmeyer.com/profile дата обращения: 03.12.2022.
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Светодизайн на фестивале света 
как инструмент развития города

автор: А.И. Краюшкина, магистратура

кафедра: «Средовой дизайн», магистерская программа «Системный

дизайн средовых объектов»

руководители: профессор Е.И. Рузова и к. иск., профессор, зав. 

кафедрой Е.А. Заева-Бурдонская 

Праздник как инструмент обновления городов через культуру. Фестиваль-
ное движение является практикой, позволяющей осуществлять массовую 
коммуникацию, в основе которой — искусство. Фестивали служат фор-
мированию и продвижению брендов города, региона, так как напрямую 
связаны с общекультурной ситуацией и локальным контекстом опреде-
ленного места. Данные мероприятия служат способом преобразования го-
родской среды и привлечения внимания к различным проблемам [2]. Свет 
не только отмечает конец тьмы, но также освещает культуру и историю. 
Страны демонстрируют свои способы празднования истории и культу-
ры и позволяют посетителям принять участие в этом событии. Очевидно, 
что каждая страна стремится сохранить свое наследие таким же живым, 
как и фестивали. В современном мире световой дизайн набирает популяр-
ность и используется не только для украшения объекта или среды, позво-
ляет создавать более комфортную безопасную интересную интригующую 
атмосферу пребывания в самой освещенной среде, даря зрителю эмоции. 
Светодизайн — новая дисциплина, сочетающая теоретические знания 
о свете и практические навыки его применения в пространстве по зако-
нам искусства. Данная дисциплина направлена не только на подсветку ар-
хитектурных ансамблей и исторических объектов, но и на организацию 
пространства для комфорта жителей и гостей, а также праздничных ме-
роприятий таких как фестиваль света. В новой стратегии развития фести-
вальной инфраструктуры создание комфортной среды для человека свет 
играет важную роль. Формирование нового светового образа позволит из-
менить эмоциональный облик города, тем самым увеличить внешние ре-
зервы населения, что позволит улучшить экономику страны в целом.

В настоящее время в основном на фестивале света практикуют муль-
тимедийные проекции на архитектурные ансамбли города. Проекции 
включают в себя исторические события, а также тематические направлен-

ности в зависимости от 
тематики выбранным 
городом. Праздник, в 
рамках которого свето-
дизайнеры и специали-
сты в области аудиови-
зуального искусства со 
всего мира преобразят 
архитектурный облик 
столицы. На несколько 
дней город превратит-
ся в центр притяжения 
света, на ее культовых 
зданиях развернутся красочные масштабные видеопроекции, сказочные 
инсталляции озарят улицы, а фантастические мультимедийные шоу с ис-
пользованием света, огня, лазеров и фейерверков подарят незабываемые 
впечатления и яркие эмоции [3]. Перед рассмотрением аналогов данного ме-
роприятия, стоит упомянут Праздник Света в Лионе.

Начало празднования относится к 1643 году, когда по всей Европе 
началась эпидемия чумы. Городские советники города приняли решение 
обратиться непосредственно к Деве Марии с просьбой о заступничестве 
и приняли заранее обет всеми доступными им силами прославить её. 8 
сентября чума прекратилась и Лион стал единственным во Франции го-
родом, практически обойдённым эпидемией. Обещание было воплоще-
но в виде статуи Богоматери, выполненной из позолоченной бронзы. Од-
нако в сентябре, как правило, происходит наводнение и доступ к месту 
нахождения статуи становится невозможным. Поэтому церемония была 
перенесена на 8 декабря. В день, назначенный для проведения городско-
го праздника, погода была весьма плохой. Однако повсюду царило общее 
ликование, город был украшен огнями, звонили колокола и стреляли 
пушки. Но сразу же, как кардинал де Богард освятил статую, разразилась 
гроза, и ввиду непогоды огни пришлось погасить и закончить церемо-
нию. Когда гроза прошла, население, ещё находящееся в праздничном на-
строении, без официального на то указания, зажигает повсеместно огни 
и праздник продолжается. Так создалась традиция иллюминации, начи-
ная с 8 декабря. Со временем праздник приобрёл чисто светский харак-
тер. Муниципалитет Лиона осознал, что ежегодные декабрьские иллю-
минации значительно повышают привлекательность города во всех 
значениях этого слова: «…подсветка представляет собой уникальный спо-
соб выражения особенностей города, его стен и архитектурных сокро-

Рис. 1. Медиаинсталляция, Лион, Франция 
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вищ» (рис. 1). В 1989 
году был утверждён 
«План Освещений», со-
гласно которому при-
нято освещать 325 об-
щественных зданий 
города. В 2002 году 
праздник был заменён 
Фестивалем Огней, 
длящимся с 8 дека-
бря в течение четырёх 
дней. Ежегодно это 
грандиозное праздне-
ство привлекает в го-
род около трёх миллионов туристов. Так Лионе отмечают Праздник све-
та, укоренившийся в религиозной и светской традиции древней столицы 
Галлии. Поэтичный, волшебный, сказочный... так можно описать город 
и его окрестности 8 декабря. С 1852 года в день Непорочного зачатия Де-
вы Марии на закате Лион освещается тысячами свечей, которые жите-
ли города ставят на окна. Праздник начинается у подножия двух холмов, 
когда Фурвьер (место для молитвы) и Круа-Русс (место для работы) озаря-
ются светом. Символ города, базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер, венчает ста-
туя Богородицы. «Во время праздника Лион превращается в театр под от-
крытым небом. Мультимедийные художники со всего мира украшают 
городские архитектурные памятники лазерными проекциями. Скуль-
птуры приходят в движение, стены зданий как будто оживают. Проек-
ции сопровождаются музыкой и рассказывают об истории города» [1]. В 
течение трех ночей на улицах Лиона можно бесплатно посмотреть де-
сятки световых анимаций. Фонтан Бартольди на площади Терро ожива-
ет под звуки музыки. Фасад Лионского собора украшают 3D-проекции. 
В водной глади Роны и Соны отражаются архитектурные памятники и 
мосты. Праздник света в Лионе — это три ночи волшебства и красивый 
способ начать празднование Нового года. Для сравнения рассмотрим, как 
изменился фестиваль света с середины XVI века до нашего времени. В те-
чение трех ночей различные художники освещают здания, улицы, пло-
щади и парки по всему городу. На мероприятии представлено более 70 
световых инсталляций, создающих волшебную атмосферу. Это длинные 
выходные чистой магии — и все это бесплатно. Миллионы посетителей 
как из Франции, так и из-за рубежа наслаждаются дружеским и радост-
ным духом этого уникального события. Фестиваль огней продолжает тра-

диционный фестиваль 
8 декабря, когда жите-
ли Лиона чествуют Де-
ву Марию, статуя ко-
торой стоит на холме 
Фурвьер, возвышаясь 
над городом. Жители 
ставят свечи на подо-
конниках и балконах 
и бродят по улицам го-
рода. Таким образом, 
на фестиваль приез-
жает большое коли-
чество гостей, что 
позволяет не только улучшать экономику города, но и развивать инфра-
структуру. Теперь рассмотрим, как Фестиваль света Dreamlaser и Intervals 
повлияли на развитие Нижнего Новгорода. 

«Нижний Новгород долгое время был местом, куда не хотелось ехать 
за новой культурой. Казалось, что все соки из него выпила Москва, а каки-
е-то интересные события происходят там по остаточному принципу. За по-
следние два года ситуация кардинально изменилась, и никакая пандемия 
не смогла этому помешать» [5]. Перемены произошли еще и потому, что 
в Нижнем Новгороде осталось немало людей, готовых на многое для то-
го, чтобы изменить его культурную среду и преобразить среду городскую. 
Среди таких людей — создатели Dreamlaser. Это студия из Нижнего Нов-
города, которая занимается «инновационными мультимедиа-технология-
ми». Если подробнее: они делают масштабные шоу для больших площадок 
с лазерами, саунд-дизайном и видеомэппингом (рис. 2). Могут превратить 
крейсер «Аврору» в экран для исторического видеошоу, могут поженить 
автомобильный бренд с современным видеоартом, могут устроить слож-
носочиненную постановку об истории столицы Казахстана на хоккейном 
матче. В общем, большие перформансы для большой публики, сделанные 
красочно и дорого. Долгое время Dreamlaser работал в основном за пре-
делами родного города. Все изменилось в 2017 году, когда Ксения Чехов-
ская и Антон Колодяжный — последний как раз креативный директор 
Dreamlaser — решили провести в Нижнем Новгороде первый фестиваль 
аудиовизуального искусства Intervals. Сперва компания выступила как тех-
нический партнер ивента, а затем подключилась и финансово. Intervals на-
зывается фестивалем медиаискусства. Если попытаться кратко описать его 
контент, то это будет «сложный визуал в аккуратном музыкальном обрам-

Рис. 2. Фестиваль Intervals, световая инсталляция, 

Нижний Новгород 

Рис. 3. Фестиваль Intervals, проекция на здание, 

Нижний Новгород
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лении». Но Intervals — 
это не про камерные 
аудиовизуальные пер-
формансы в малень-
ких залах (хотя и не 
без них). Intervals — 
это про погружение 
в выставку целого го-
рода (рис. 3). И в этом 
очень важное отличие 
фестиваля от других 
подобных: здесь имен-
но сам Нижний ста-
новится основной вы-
ставочной площадкой, и контекст большого города на большой реке тут 
играет большую роль. Именно поэтому в 2021 году ивенты Intervals про-
ходят по всему городу: под метромостом, в стенах кремля (на площадке 
амфитеатра у Зачатьевской башни и в филармонии), на бывшей фабри-
ке «Маяк», знаменитой Нижегородской ярмарке, далее — везде. Все акции 
разрабатывают приглашенные медиахудожники вместе с Dreamlaser. Но 
Intervals — это не только вовлечение в искусство известных объектов, но 
и переоткрытие старых, которые буквально под рукой. В 2020 году в рам-
ках Intervals Teaser (мини-версии фестиваля, проведенной в рамках ковид-
ных ограничений) организаторы устроили инсталляцию на фасаде Ромо-
дановского вокзала — малоизвестного, но крайне интересного памятника 
эклектики конца XIX века, восстановленном в начале нулевых (рис. 4). 
Проходят перформансы, выставки, концерты и лекции, это теперь новое 
место силы в Нижнем Новгороде. Прошедшая там в мае — июне инстал-
ляция от Sila Sveta с музыкой от Monoleak, посвященная теме познания, 
произвела огромный фурор: люди гуляли посреди невероятно цветастой 
Вселенной, которая изменялась в зависимости от положения зрителя. Это 
мог быть просто еще один клуб для непростой музыки в непростых (су-
ровый модернистский завод) обстоятельствах, но Dreamlaser обеспечива-
ет важную добавочную стоимость для него за счет визуальной составляю-
щей. Идеальный пример из недавнего — приезд Нины Кравиц в «Цех»: ее 
танцевальной электронике не хватало такого стадионного размаха визуа-
ла, и в Нижнем она его получила. Фестиваль Intervals, благодаря его созда-
телям Dreamlaser, не только «вдохнул» новую жизнь в Нижний Новгород, 
но и показал, что в даже в таком городе, который не был популярным сре-
ди туристов, не был популярен даже для самих горожан можно создать на-

стоящую фантастиче-
скую атмосферу и дать 
всем присутствующим 
ощущение полной эй-
фории от увиденного.

Если рассматри-
вать зарубежные фе-
стивали, то в пример 
можно привести фе-
стиваль света Glow в 
Эйндховене, который 
проводится в ноябре. 
Выбор места не случа-
ен: Эйндховен считают 
«городом света», поскольку он начал свое развитие благодаря ламповой фа-
брике Philips. Жители города тоже любят свет, поэтому в домах огромные 
окна или просто стеклянные стены [4]. И конечно же они используют тех-
нологию Ambilight в своих телевизорах. Поэтому иногда жилой дом в Эй-
ндховене круглый год выглядит, будто участвует в фестивале света. К то-
му же здесь находится ряд высокотехнологичных предприятий, которые 
специально для фестиваля поставляют свои новейшие разработки. Светя-
щийся Эйндховен — это творческий фестиваль света на юге Нидерландов. 
Более недели иностранные художники освещают город Эйндховен своей 
инновационной художественной инсталляцией. Фестиваль света в Эйнд-
ховене превращает город после наступления темноты в яркое сочетание 
декоративных произведений искусства и лучшего, что предлагают цвет и 
освещение. Помимо световых шоу на фасадах исторических памятников, 
в Эйндховене дизайнеры придумали и зрелищные динамичные инсталля-
ции. Например, воздушная инсталляция «Облако» 2013: она была создана 
из 6 000 лампочек (рис. 5). Двадцать из них — работающие, и их можно 
включать и выключать, делая облако светлым или мрачным. Или водное 
граффити того же 2013 года — панель светодиодов, которые загораются 
при контакте с водой. Желающие могли рисовать на поверхности любым 
мокрым предметом, на что панель реагировала ярким свечением. Когда 
вода высыхала, рисунки постепенно исчезали, и пространство для новых 
творений освобождалось. Таких оригинальных инсталляций, с которыми 
помимо тихого созерцания можно взаимодействовать, каждый год стано-
вится все больше. Неспроста «город света» привлек в 2014 году не менее 
650 000 человек — это в 15 раз больше, чем было в первый проводимый 
год. Мероприятие проходит в центре города, протяженность маршрута 

Рис. 4. Медиаинсталляция на фасаде Ромодановского 

вокзала, Нижний Новгород

Рис. 5. Инсталляция «Облако», Эйндховен, Нидерланды
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около 6 км. Город хорошо организован, и повсюду есть указатели, указы-
вающие на наиболее впечатляющие объекты. Что еще лучше, так это то, 
что все мероприятие действительно бесплатное; нет входной платы, если 
вы не хотите посетить экскурсию с гидом с профессиональным экскурсо-
водом. На примере Эйндховена мы можем увидеть, что дизайнеры с по-
мощью новых технологий и тенденций, а также используя архитектурные 
ансамбли города создают прекрасную обстановку праздника в любом ме-
сте. Так же на данном фестивале дизайнеры работают с компанией Philips, 
что показывает, что даже крупная компания готова помогать развитию го-
рода и привлечению новых людей.

Подводя итоги, проанализировав зарубежные и российские аналоги 
фестиваля света, мы можем выделить сходства и различия данного меро-
приятия. К чертам сходства стоит отнести использование мультимедийных 
технологий и 3D проекций. Отличительной чертой фестиваля являет-
ся смысловое наполнение и социальный контекст, так как у каждого есть 
своя концепция и определенный художественный стиль. Фестиваль один 
из инструментов пиара и развития любого города. «Фестивали служат фор-
мированию и продвижению брендов города, региона, так как напрямую 
связаны с общекультурной ситуацией и локальным контекстом определен-
ного места. Фестивали служат способом преобразования городской среды и 
привлечения внимания к различным проблемам» [6]. Выступая в качестве 
устойчивого элемента культурного пространства, праздник одновремен-
но с этим вбирает в себя все изменения, происходящие в обществе. На из-
менения влияют новые ценностные ориентиры общества, приобретение 
иных смыслов и их представление в самом понятии «праздник». Городская 
праздничная культура начинает развиваться вместе с зарождением само-
го города. Город становится организующим началом культуры, и праздник, 
имеющий фольклорное, сельское происхождение, в городской среде при-
обретает ряд несвойственных ему прежде особенностей — становится мас-
штабным, массовым, зрелищным. Современные фестивали с полным ос-
нованием следует считать неотделимой от современной культуры частью, 
постоянно развивающимся художественным явлением, активно функцио-
нирующей системой. Как правило, фестиваль в сегодняшней культурной 
традиции, это демонстрация достижений искусства в области музыки, те-
атра, эстрады, цирка. Обычно это массовый праздник, который состоит из 
ряда концертов, объединенных одним названием и программой, и прохо-
дят в торжественной обстановке с определенной регулярностью. Можно 
сказать, что фестиваль объединяет собой достаточно разнообразные празд-
нества, иногда и сильно отличающиеся друг от друга. Фестиваль может 
выполнять роль интегратора в сообществе, как местном, так и професси-

ональном, создавая в городской среде определенное коммуникативное, со-
циальное и психологическое пространство. Являясь частью праздничной 
культуры, фестиваль служит ритуалом, воссоздающим определенное про-
странство, временные условия. В такой среде испытывают потребность 
как устроители фестиваля, так и его потребители в лице городской интел-
лигенции и художественных сообществ. Фестиваль искусств продвигает 
в обществе новые культурные ценности и смыслы, участвует в образова-
нии микрогрупп и сообществ, на уровне личности способствует ее самоо-
пределению и процессу погружения в культуру. Успешность фестивально-
го движения зависит от ряда факторов, таких как ценности и устремления 
на личностном уровне, и уровне микрогрупп, их потребности, социальная 
активность элиты города, стратегии развития города и его культурной по-
литики. Таким образом, фестиваль выступает как инструмент брендинга 
территории. Широкая востребованность в проведении различного рода фе-
стивалей у зрителей продиктована комплексом культурных, социальных и 
экономических факторов, а общественный резонанс таких проектов полу-
чает распространение также в сферах туризма, дипломатии и брендинга 
территорий. Влияние фестивалей на развитие мирового рынка талантов и 
арт-рынка сложно переоценить, так как они представляют, как наиболее 
популярных и востребованных фигур в различных сферах общественной 
деятельности (артистов, ученых, спортсменов и т.п.), так и дают возмож-
ность для продвижения новым талантам, формируя спрос и предложение 
на различные культурные и общественные проекты.
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Ландшафтный парк архитектора Александр Гривко во французском горо-
де Этрета по праву считается одним из интереснейших средовых объек-
тов. Уникальный ландшафтный парк Les Jardins d’ótretat не только являет-
ся главной туристической достопримечательностью региона, но и отмечен 
престижной премией European Garden Award 2019 в номинации «Лучшая 
реставрация исторического сада».

Новый сад Этрета находится не в самом благополучном с точки 
зрения климата районе: в Нормандии не бывает зимы, зато рядом оке-
ан, частые шторма. Видовой состав, который может здесь расти, — ми-
нимальный, только те растения, что смогут противостоять соли и ветру. 
Самшитовая изгородь на берегу океана невозможна. Для сада были ис-
пользованы филлирея ангустифолия, она растет на побережьях Италии и 
Испании, хотя отдельный куст выглядит ужасно. Также в саду был исполь-
зовали мох и османтус.

Les Jardins d’ótretat — это нео-футуристические сады на вершине Але-
бастрового берега, одного из чудес Нормандии, природный ансамбль кото-
рого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этом саду воспета красота всего побережья Этрета: растения пре-
вращаются в скалы и сливаются с береговой линией горизонта, а дополня-
ющая идею сада коллекция современного искусства открывает новые спо-
собы восприятия окружающего мира.

Парк разбит на тематические зоны. Эта часть носит название «Эмо-
ции и дно океана». Рельеф в виде раковин морских гребешков создан в 
честь известной в Этрета с XVIII века устричной фермы. Использованы 
самшит вечнозеленый и энкиантус японский. На мой взгляд сад напоми-
нает глиняные головы, которые разговаривают между собой. Они помогут 
понять человеку свою сущность, понять эмоции. 

Парк во французском городе Этрета на побережье Ла-Манша открыл-
ся в мае 2017 года и уже принял сотни тысяч посетителей, став самой по-
сещаемой достопримечательностью этих мест. Сад невероятный и имен-

но в нем очень много разных задумок, которые были воплощены. Причем 
речь не только о дремлющих на зеленых подушках огромных каучуковых 
головах.

Они, к слову, обладают удивительным свойством — проходишь, обо-
рачиваешься и видишь, что выражение на застывшей физиономии из-
менилось. Пробуешь снова — и вот опять. Футуристические изгороди-во-
довороты и стриженые деревья-скалы создают манящую перспективу. В 
память о Клоде Моне, который любил писать местные закаты, скульптура 
художника предлагает взглянуть на пейзаж глазами знаменитого импрес-
сиониста.

«Создание парка площадью два гектара заняло рекордные сроки — 
менее полутора лет, — комментирует свой проект автор, Александр Грив-
ко. — Мы восстановили все сорта орхидей, которые выращивала Мадам 
Тибо». Сад «Стихия» символизирует движение океана, прилив и отлив. Вол-
ны и водовороты сформированы из филлиреи узколистной. Автор говорит 
о том, что при проектировании столкнулись с проблемой подбора расте-
ний для создания масштабных скульптурных форм в той части парка, ко-
торая выходит на сторону океана. Хотя температура в Нормандии редко 
опускается ниже нуля, морская соль, которую несет океан, губит на корню 
все, кроме отобранных нами сортов». Сады Этрета — это футуристические 
живые скульптуры, чьи обтекаемые формы заимствованы у самой приро-
ды. Согласно идее проекта, на одном участке воспета красота всего побере-
жья Этрета, его загадочный подводный мир, выступающие из воды камен-
ные арки, знаменитый алебастровый берег. Тематические зоны переходят 
одна в другую.

Растения превращаются в скалы и сливаются с береговой лини-
ей горизонта, а дополняющая идею сада коллекция современного искус-
ства открывает новые смыслы и способы восприятия окружающего мира. 
Александр Гривко создал фантастический мир, страну чудес, где нико-
му не покажется странным, что если повернуть ключ в дереве, то заигра-
ет музыка. Дополнением и доминантой-брендингом этого сада, который 
притягивают туристов из многих стран стали необычные керамические 
скульптуры. Все вместе — и история этого места, воспетая Клодом Моне, 
и ландшафт, и растения, и планировка зон вместе со сценарием путеше-
ствия по парку — формируют неповторимый и уникальный образ среды.
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Футуродизайн среды жилого 
космического комплекса (спутник 
Каллисто Юпитера)

автор: П.А. Лобачева, магистратура

кафедра: «Дизайн среды», магистерская программа «Дизайн среды»

руководитель: к. иск., профессор, зав. кафедрой «Дизайн среды» 

Е.А. Заева-Бурдонская

Бурное развитие науки и техники в середине 20 века, представляет собой 
торжество человеческого разума над природой. Предыдущий век ознаме-
новал бурное развитие научно-технического прогресса. Во второй полови-
не прошлого века развитие науки и техники были невозможны одна без 
другой. Наука стала сильным фактором развития техники, она стала на-
укоемкой, что обусловило дальнейший прогресс производсва. Атомная 
энергетика, генная инженерия, освоение космического пространства — 
все это позволяет не без оснований называть XX век веком техники, про-
никающей во все сферы человеческого существования, затрагивающей все 
формы жизнедеятельности человека.

Может показаться, что бурное развитие техники в нашем столетии 
представляет собой торжество разума и может стать основой счастья и осу-
ществления многовековых мечтаний человечества. К сожалению, это не 
так, научно-технический прогресс, даруя человеку материальные блага, 
ставит его перед новыми испытаниями, масштаб которых соразмерен, а 
зачастую и превосходит этот цивилизационный скачок, такими как: 

• Неотвратимое долгосрочное повышение средней температуры 
климатической системы Земли.

• Демографический кризис, который характеризуется избытком на-
селения, по отношению к средствам существования (нехватка ресурсов для 
поддержания гигиенических норм жизни) или избытком населения по от-
ношению к спросу на рабочую силу

• Потенциальный конфликт между государствами, владеющими 
ядерным оружием, с использованием ядерного или термоядерного оружия.

Колонизация космоса является на сегодняшний момент одним из 
основных ответов на вопрос сохранения человеческого рода. На случай 
глобальных катастроф планетарного масштаба на Земле, у человечества 

появиться возможность сделать «резервную копию жизни» на одной из за-
селенных планет. 

Предпосылки к превращению человечества в мультипланетарный 
вид стали формироваться в конце прошлого столетия. В начале прошло-
го века Константин Циолковский предположил, что человечество не оста-
нется вечно в своей колыбели на Земле, а расселится по всей Солнечной 
системе. Запуск спутника и первые шаги по освоению космического про-
странства уверили людей, что в ближайшее время все так и произойдет. 
Но сбылась лишь малая часть прогнозов ученых, писателей и футуристов, 
остальные отодвинулись во времени или оказались фантастикой. С нача-
лом космической эры путешествия на другие планеты стали излюбленной 
темой советских писателей. Окрыленные космическими успехами авторы 
рисовали дивное космическое будущее спустя всего 15–20 лет после мо-
мента написания книги. Если бы все их идеи осуществились, земляне бы 
уже колонизировали Луну, Венеру, Марс, спутники Юпитера и даже выш-
ли за пределы Солнечной системы.

На сайте компании «Российские космические системы» (входит в Го-
скорпорацию «Роскосмос») 2 ноября 2022 г. была размещена электронная 
версия уникального исторического документа 1969 года «Итоговый науч-
но-технический отчет по теме «Галактика», в котором поднимается вопрос 
о развитии космической электроники, в том числе для создания беспилот-
ных и пилотируемых кораблей для полетов на Луну и Марс для их возмож-
ной колонизации. 

Уже в 1970-е годы пилотируемые и беспилотные автоматические ра-
кетные комплексы, предназначенные для разведывательных полетов на 
Луну, включая посадку на ее поверхность и возвращение на Землю, мож-
но было обеспечить радиосвязью и навигацией. С помощью этих средств 
планировалось в 1971-1972 годах организовать первую советскую лунную 
обитаемую базу с транспортным обеспечением и временем активного су-
ществования до 10 суток. 

Спустя три года предполагалось разработать аппаратуру для лунной 
базы со сроком работы 30 суток, а после 1975 года — подготовить системы 
для создания базы с персоналом 4–6 человек. С 1980 года база должна была 
перейти на длительное существование с увеличением штата до 10 человек 
и сменой персонала раз в год. 

Изучение Марса предполагалось провести в 1973–1975 годах с по-
мощью тяжелых автоматических комплексов, в том числе мобильных и 
возвращаемых. Первой на Марсе должна была оказаться автоматическая 
биолаборатория. Следом планировалось отправить марсианский автома-
тический комплекс, состоящий из одного орбитального аппарата и двух 
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спускаемых. Ему предстояло доставить на поверхность Красной планеты 
тяжелые самоходные лаборатории с длительным сроком активного суще-
ствования, которые должны были провести детальное изучение планеты, 
в том числе минералогический анализ и анализ степени биологической 
опасности, глобальное картографирование, топосъемку. Комплексу пред-
стояло также выбрать удобные и интересные для высадки районы и рас-
ставить маячки для посадки.

К сожалению, на данный момент госкорпорация «Роскосмос» отка-
залась от планов по колонизации космоса и в 2022 году, глава корпорации 
заявил: «Наша задача — оставить нашим детям чистую природу и благо-
приятную для развития человечества планету, а не искать пути для бегства 
избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжиз-
ненной планете»

По оценкам НАСА, Каллисто может стать первым из колонизирован-
ных спутников Юпитера. Это возможно благодаря тому, что Каллисто гео-
логически очень стабильна и находится вне зоны действия радиационного 
пояса Юпитера. Этот спутник может стать центром дальнейших исследова-
ний окрестностей Юпитера, в частности, Европы.

В 2003 НАСА провела концептуальное исследование, в котором было 
рассмотрено будущее освоения человечеством Внешней Солнечной систе-
мы. Одной из детально рассмотренных целей была Каллисто.

Было предложено в перспективе построить на спутнике станцию 
по переработке и производству топлива из окружающих льдов для кос-
мического аппарата, направляющихся для исследования более отдалён-
ных областей Солнечной системы, помимо этого лёд можно было бы ис-
пользовать и для добычи воды. Одним из преимуществ основания такой 
станции именно на Каллисто считается низкий уровень радиационного 
излучения (благодаря отдалённости от Юпитера) и геологическая стабиль-
ность. С поверхности спутника можно было бы удалённо, почти в режиме 
реального времени, исследовать Европу, а также создать на Каллисто про-
межуточную станцию для обслуживания космического аппарата, направ-
ляющихся к Юпитеру для совершения гравитационного манёвра в направ-
лении внешней Солнечной системы, после того как они покинут спутник.

Одна из важнейших целей колонии — освоение космического про-
странства с целью, найти живой организм на других планетах, не созда-
вая их искусственным путём. В процессе исследования запускаются робо-
ты, которые ищут на поверхности живое существо. Но этого недостаточно 
в полной мере, именно поэтому нужны станции на других планетах. Также 
станция является пунктом для космических ракет, где можно сделать оста-
новку, между другими планетами.

Культурно-просветительские 
маршруты в сфере туризма и их 
роль в развитии регионов

автор: М.С. Михайлова, магистратура 

кафедра: «Средовой дизайн», магистерская программа «Системный

 дизайн средовых объектов»

руководители: профессор Е.И. Рузова и к. иск., профессор, зав. 

кафедрой Е.А. Заева-Бурдонская 

В статье будут рассмотрены определения, формирующие понятие «куль-
турно-просветительский маршрут», нюансы, отличающие его от понятия 
«культурный туризм», а также влияние культурно-просветительских марш-
рутов на социально-экономическую жизнь регионов, в стимулировании 
экономического развития территорий проживания самобытных народов, 
нуждающихся в поддержке. Весьма актуальной становится тактика при-
влечения туристов в регионы путем создания самобытного имиджа мест-
ности, что, в свою очередь, повышает заинтересованность в национальном 
историко-культурном наследии, вследствие чего возникает возможность 
ее социально-экономического развития. 

Однако культурно-просветительский маршрут — это лишь одна из 
составляющих обширного понятия «культурный туризм», имеющая мно-
жество аналогов и, несмотря на это, все еще не закрепившаяся как тер-
мин в научной и правовой литературе. Иным словами, данная статья 
представляет собой попытку выявления главных факторов развития куль-
турно-просветительских маршрутов, причин их появления и их особую 
значимость в сохранении региональных промыслов, уникальных тради-
ций и постепенно угасающих, но еще ищущих поддержки в современном 
мире очагов ремесленного искусства.

Казалось бы, словосочетание «культурно-просветительский марш-
рут» предельно понятно и несет объяснение в самом себе. Это туристиче-
ский маршрут, направленный на преподнесение туристам этнокультур-
ных особенностей региона с просветительской целью. Тем не менее, даже 
имея столь очевидное значение, данное понятие вызывает ряд вопросов: 
что включает в себя ознакомление с этнокультурными особенностями? 
Что есть просвещение? Является ли односторонним «просвещение», или 
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же оно может происходить взаимно, когда обе стороны (турист и корен-
ной житель) могут обмениваться неким опытом? Наконец, как именно по-
добные маршруты повышают уровень жизни регионов? В данной статье 
представляется попытка найти ответы на все эти вопросы.

Несколько проще будет приблизиться к истине, если подробнее рас-
смотреть понятие «культурный туризм». Это вовсе не новое явление, осо-
бенно в историческом контексте, когда путешествия с целью исследова-
ния новых земель и ознакомления с подлинной жизнью других народов 
появились еще в Средние века. С другой же точки зрения, культурный ту-
ризм в современном мире в роли термина появился недавно и находится 
в процессе активного становления, в особенности на территории России, 
где для него есть великий потенциал и, очевидно, где над его развитием 
следует работать вдвое усердно в связи с обширными территориями и 
специфическими климатическими условиями.

О термине «культурно-просветительский маршрут» в контексте вы-
шесказанного, к сожалению, рассуждений идет еще меньше, хотя, как уже 
было сказано выше, на деле подобные маршруты достаточно популярны 
и давно известны под множеством альтернативных названий. Чаще все-
го, они получают каждый свое уникальное имя, например, «Золотое коль-
цо России», «Транссиб» и прочие. Однако в случае возникновения вопро-
са о том, к какой именно категории стоит относить эти маршруты, споры 
маловероятны: все они являются примером культурного туризма и все он 
совершенно очевидно относятся к категории культурно-просветительских 
маршрутов. Что позволяет это утверждать?

В первую очередь, нужно понять, из чего именно формируется по-
нятие «культурно-просветительский маршрут». Оно входит в более широ-
кое понятие: культурный туризм, которое предполагает изучение подлин-
ной жизни местного населения, переносит туристов в другую реальность, 
дает возможность им ощутить разнообразие культур, отличия быта от им 
знакомого, необычность природной среды [1]. Это перемещение индиви-
да за границы своего привычного места жительства, мотив которого, в 
свою очередь, — посещение культурных достопримечательностей, меро-
приятий, музеев или исторических мест, возможно, художественных гале-
рей, различных театров, мест времяпрепровождения самих местных, ино-
гда даже проживание с ними под одной крышей, полное погружение в их 
быт; изучение локаций, отражающих историческое наследие или же со-
временное художественное творчество, различные виды деятельности и 
повседневную жизнь резидентов, с целью получить информацию, опыт и 
впечатления, что позволяет удовлетворить культурные потребности тури-
ста. Иными словами, он предоставляет возможность межкультурного об-

мена, чаще одностороннего, но не исключает и обоюдного (более того, ес-
ли принимать во внимание денежные потоки, часто иностранную валюту, 
приходящую с туристами, то обмен определенно нельзя называть односто-
ронним).

Сузить описанное выше понятие до «культурно-просветительского 
маршрута» помогают несколько нюансов. Во-первых, обязательная его со-
ставляющая — элемент просвещения. Разумеется, в данном случае имеет-
ся в виду не популяризации воззрений эпохи перехода от феодализма к 
капитализму в Европе в XVIII в., а именно распространение знаний о куль-
туре и этносе конкретной местности. Вполне возможно, что это будет и во-
все не распространение идей о всеобщем образовании, а, к примеру, озна-
комление с весьма самобытной духовной жизнью очень малочисленного 
племени, затерявшегося в диких землях. Тем не менее, суть останется не-
изменной, поскольку туристы проникнуться жизнью местных, побывают 
в местном климате и узнают ближе их культуру.

Во-вторых, путь туристов должен быть хорошо продуман заранее, а 
выбор локаций, их следование друг за другом и логистические решения 
в построении маршрута должны основываться исключительно на пресле-
дуемых целях — межкультурном обмене, знакомстве с природными осо-
бенностями территорий, погружении в одну/несколько сфер деятельности 
местного населения. Именно эти смысловые «опорные точки» помога-
ют доказать верность отнесения примеров — «Золотого кольца России» и 
«Транссиб-а» к категории культурно-просветительских маршрутов.

Теперь, определив место понятия «культурно-просветительский 
маршрут» в системе туризма, остается ответить на вопрос об актуальности 
таких туристических поездок. Действительно ли нужно организовывать 
конкретный маршрут, и если да, то как это поможет регионам?

Без сомнений, культурный туризм, выполняет широкий спектр раз-
нообразных функций. Прежде всего, культурный туризм сильно способ-
ствует появлению новых рабочих мест, в основном, для местной этниче-
ской группы, которая изначально и является объектом туристического 
интереса, путем интенсивного вовлечения в обслуживание туристов, со-
здание сувенирной продукции, развлекательных мероприятий и так да-
лее. Кроме того, из-за того, что территория проживания рассматриваемой 
туристами этнической группы чаще всего находится в сельской местно-
сти, где плохо развита (или не развита вовсе) инфраструктура, появле-
ние туристов на этой территории способствует ее улучшению (ил появле-
нию), а также сокращению оттока местного населения в районы городов, 
помогает развить новые виды экономической деятельности: ремесленное 
производство, предоставление широкого спектра услуг туристам. Это до-
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казывает важное значение культурного туризма в стимулировании эконо-
мического развития территорий проживания самобытных народов, нуж-
дающихся в экономической поддержке. Также важной функцией такого 
типа туризма является его природа источника поступления иностранной 
валюты. Это сильно связано с тем, что большая часть туристов чаще всего 
живет далеко от локаций, их интересующих [2]. Более того, особая значи-
мость его заключается в ориентированности на решение и социальных, и 
культурных задач. Таким образом, культурный туризм содействует и укре-
пляет толерантные отношения между различными этносами, содействует 
сохранности культурного, социального и ландшафтно- экологического раз-
нообразия, а также укрепляет чувства идентичности и способствует сохра-
нению культуры региона.

Организация же конкретного маршрута по очевидным причинам 
упрощает задачу туристам и в то же время создает еще больше рабочих 
мест для местных. Для любого культурно-просветительского маршрута (те-
ма которого определяется спецификой региона) выявляются нужные ло-
кации, отвечающие запросам туристов, специфика которых была описана 
выше, изучается наиболее удобная последовательность соединения точек 
маршрута, выбираются средства передвижения. В особенности обращает-
ся внимание на развитость инфраструктуры или ее отсутствие, климати-
ческие особенности и отдаленность точек друг от друга, что тоже сильно 
влияет на выбор транспорта и стоимость, а значит и доступность туристи-
ческой поездки в целом. Это, в свою очередь, ставит более конкретные за-
дачи уже для местного населения, что также способствует более тщатель-
ной работе и ускоренному развитию.

Таким образом, можно утверждать, что понятие «культурно-просве-
тительский маршрут» достойно занимать свое место в сфере туризма и 
что роль их создания в поддержке и развитии регионов достаточно вели-
ка, чтобы поднимать уровень жизни местных. У развития такой отрасли 
туризма как культурно-просветительские маршруты есть очень большой 
потенциал, чего не стоит игнорировать в современном мире, переполнен-
ном информацией и забывающем об этнических особенностях регионов, 
уже почти неспособном сохранить уменьшающееся количество мест, где 
еще хранят древние традиции.
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Идеей проекта является создание адаптивного интерактивного кинетиче-
ского пространства. Целевой аудиторией которого можно считать и детей, 
и подростков, взрослых и людей преклонного возраста. Проектная среда 
так же будет создана для людей с ограниченными возможностями, что ак-
туально на сегодняшний день. Для проектного исследования выбран рай-
он Хорошево-Мневники, что является одним из самых зеленых районов на 
севере Москвы. 

Технологический уровень столицы позволил войти в пятерку мега-
полисов, лучше всех готовых к инновациям. Благодаря чему Москва полу-
чила звание самого умного города планеты. 

Концепция состоит в том, что природа и архитектура — важная те-
ма для учета взаимосвязи человека со средой. Чтобы не нарушать баланс 
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природы и технологий, используемые материалы подразумевают собой 
легкий механизм, подвластный солнцу, ветру, звуку.  «Идея заключается в 
том, чтобы проверить, насколько близко я смогу подойти к тому, что явля-
ется другой реальностью или реальностью, которая еще не нашла дороги к 
моим органам чувств», как сформулировал еще в прошлом веке художник 
и дизайнер Гарри Бертойя. 

Плашки фанеры, перфорированного алюминия, легкой стали кре-
пятся таким образом, чтобы они могли приспосабливаться к меняющему-
ся дневному свету, градусу ветра и натяжении звука в зависимости от ин-
тенсивности. 

Такая зона может быть, как место встреч или быть главным попут-
чиком для людей слабовидящих, а также благодаря создаваемой вибрации, 
еще и глухонемых. Этот метод организации средового пространства может 
работать прекрасным инструментом для того, чтобы снизить тревожность в 
обществе как днем, так и ночью и сделать человека ближе к природе.

Аналогами подобного внедрения цветового, светового и кинетиче-
ского оборудования является, к примеру, Сингапур. Сады у залива — это 
большой тропический парк в Сингапуре, который известен своими фу-
туристическими пейзажами. В нем находятся растения Средиземномо-
рья. Другое сооружение известно, как «Облачный лес», в нем размещается 
пышная растительность влажного экваториального климата.

У супердеревьев есть свои важные функции, 11 из них оснащены фо-
тогальваническими системами и способны преобразовывать во время све-
тового дня солнечные лучи в энергию, которая будет потрачена ими ве-
чером на освещение. Нужно заметить, что супердеревья подсвечиваются 
очень красиво.

Другой пример, всеми узнаваемый нами Санкт-Петербург — город 
белых ночей, главный порт России и его культурная столица. Туристы при-
езжают в Питер, чтобы познакомиться с его бесчисленными достоприме-
чательностями, одна из которых — знаменитое шоу развода мостов.

Первоначально Дворцовый мост в Санкт-Петербурге был плашко-
утным (плавучим, опирающимся на суда плоскодонного типа). В 1882 го-
ду многие организации и домовладельцы обратились к властям с прось-
бой построить вместо плашкоутного моста постоянный. Средний пролет 
увенчан трехшарнирной аркой, а другие пролеты — двумя неразрезны-
ми строениями, оснащенными сквозными фермами. Каждое крыло име-
ет систему противовесов, которые на шарнирах подвешены к нижней ча-
сти пролета. 

Мост разводится с помощью современной гидравлической системы. 
При разводке противовесы опускаются в котлованы на глубину до 2 ме-

тров ниже ординара. Весь цикл разводки занимает 5 минут, за такое же 
время мост наводят.

Разводной механизм со дня открытия моста и до реконструкции 
2012–2013 года был электромеханическим. Огромные цельнолитые ше-
стерни приводились в действие электродвигателем. В ходе ремонта разво-
дная часть подверглась полной модернизации. Разводной механизм осна-
стили современной гидравлической системой.

Аналогом внедрения цветового решения можно смело называть Шеф-
шауен — город в Марокко. Известен своей архитектурой и тому, что подавля-
ющее большинство стен зданий в нем окрашены в различные оттенки синего 
и голубого. Поразительный Старый город — один из красивейших в Марокко: 
Его называют «голубой жемчужиной» или просто «синим городом». Здесь уни-
кальные дома, окрашенные в светло-голубой оттенок, а ремесленники на уз-
ких улицах, как и прежде, продают традиционные товары, включая выши-
тую одежду, ковры, товары из кожи, керамику и медную посуду.

В цвета синего окрашены, мостовые, ступеньки, цветочные горшки 
и двери. Чистота, ухоженность, благополучие и обилие жизнерадостных 
цветов, небольшой размер и доброжелательность местного населения вы-
годно отличают Шефшауэн или Шавен, как его ещё иногда называют, от 
многих других городов Марокко.

Город традиционно лидирует в списке излюбленных мест посеще-
ния не только туристов со всего мира, его обожают художники и фотогра-
фы. Последние устраивают тут масштабные фотосессии. Как, например, 
журнал Vogue и многие другие именитые издания.

Польза, прочность и красота  —  классическая «кинетическая триа-
да». Стремительно развивающиеся технологии позволяют создавать среду 
не просто функциональной, но и саморегулируемой, динамически изменя-
емой и являющейся аналогами природного мира.

Не меньший интерес, чем сами кинетические системы, представля-
ет собой то пространство, частью которого они должны стать. Поэтому для 
понимания перспектив внедрения кинетической архитектуры в реальную 
среду необходимо учитывать изменившееся качество этой среды, ее преи-
мущественно топологический характер, накладывающийся на другие си-
стемы того же физического пространства.

Добавление принципов интерактивности в контексте простран-
ственно-временных пульсаций кинетической среды. Современные техно-
логии позволяют создавать объекты, которые включают в себя подвижные 
средовые системы для автоматического регулирования освещенности, 
температуры, звукопередачи, влажности и других компонентов создания 
комфортного пространства.
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Последователем такого кинетического направления является Гар-
ри Бертойи. «Sonambient» — термин Гарри для звуковой среды, которую 
его скульптуры создают вместе. Это кульминация работы всей жизни Бер-
тойи, реализующая его стремление достичь трансцендентности через ин-
теграцию формы, звука, пространства и природы.

Скульптура  Франциско Инфанте-Араны «Пространство-Движени-
е-Бесконечность» напоминает вложенные друг в друга икосаэдры, пребы-
вающие в непрерывном движении. Состоит из нескольких сформирован-
ных металлическим каркасом простых концентрических объемов разного 
размера, помещенных один в другой и движущихся в разных направлени-
ях. На рамы каркасов натянуты нити, которые складываются в компози-
ции, напоминающие о прозрачных «Линейных конструкциях».

Таким образом адаптивное свойство среды обитания выступает, как 
способность раскрыть потенциальные возможности формирования средо-
вых объектов в условиях изменяющегося мира в связи с динамическим раз-
витием общества. В связи с этим представляет интерес рассмотрение осо-
бенностей и принципов получения совершенно новых свойств адаптивной 
системы в контексте кинематической модификации пространства обитания.

Компания NEON создали кинетическую инсталляцию Shiver House, 
доказывающую, что архитектурное сооружение — это живая среда, а не 
просто замкнутое пространство. Под воздействием ветра фасад Shiver 
House становится динамичным.

Введение адаптивного пространства в общественную структуру кине-
тических объектов и их функционирование связано с жестокой необходимо-
стью системного подхода к организации обитаемого пространства для обеспе-
чения оптимальных условий существования человека в жизненной среде.

Определены сферы воздействия кинетики в городской среде, где мо-
дификации пространства обитания может играть определяющую роль в 
формировании концепции городского пространства, служить задачам реа-
билитации среды, брендирования территории. 

Выявлен потенциальный эффект кинетики в снятии социально-
го напряжения, нивелировании невзрачного облика города. Определены 
психологические аспекты воздействия кинетики в городской среде.

В ходе исследования установлено, что разработка системы принци-
пов интеграции кинетического пространства позволяет раскрыть потен-
циальные возможности моделирования кинетических средовых объектов 
для организации комфортной пространственной среды.

Разработана концепция динамического пространства с использова-
нием сценарного светового и мультимедийного метода проектирования 
территории.

Выявленные подходы к формированию объектов адаптивной сре-
ды в контексте кинетической модификации пространства обитания ос-
новываются на концепции преобразования средовых общественных про-
странств и объектов, вызванного динамическим развитием общества. 

Проектные предложения по реновации городской среды, интегри-
рованной кинетическими световыми объектами и системой навигации, 
могут служить приемом реабилитации негативных фрагментов среды, 
проблемных зон и района Хорошево — Мневники города Москва. Таким 
образом они будут способствовать снижению социальной напряженности 
района. Выводы проектного исследования могут войти в состав проект-
ных практических разработок среды г. Москва. 

Формирование проектной 
концепции «Праздник, который 
всегда с тобой»

автор: Е.А. Сазонова, магистратура, 2 курс

кафедра: «Средовой дизайн», магистерская программа «Системный 

дизайн средовых объектов»

руководители: профессор Е.И. Рузова 

Название проектной концепции напрямую взято из названия книги Э.Хе-
мингуэя «Праздник, который всегда с тобой», которая была опубликована 
в декабре 1964 года, посмертно [1]. Как известно из предисловия, заглавие 
книге дала Мэри Хемингуэй, вдова автора, взяв его из разговора мужа с А.
Хотчнером: «Если тебе повезло в молодости жить в Париже, то, где бы ты 
ни очутился потом, он остаётся с тобой, потому что Париж — это перехо-
дящий праздник». 

Как следует из рассуждений Патрика Хемингуэя, написавшего пре-
дисловие к книге, название может восходить к традиции переходящих 
праздников, дата которых зависит от календарной даты Пасхи, кото-
рая меняется из года в год. П. Хемингуэй отмечает, что идея переходяще-
го праздника Хемингуэя напоминает «слова короля Гарри для «горсточ-
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ки счастливцев»: «Переживание, впервые зафиксированное во времени и 
пространстве, или душевное состояние, такое как счастье или любовь, пе-
ремещается с тобой или переносится в пространстве и во времени». В кни-
ге приводится много историй, доказывающих, что счастье рядом [1].

Метафора, вынесенная в название концепции проектного решения, 
многозначна. С одной стороны, она приглашает к размышлению, не все ли 
окружающее нас есть чудо, удивительный праздник, который всегда с на-
ми. С другой стороны, заглавие концепции приглашает пережить чудес-
ные моменты праздника, которые останутся с посетителями на долгое вре-
мя. Тема развивается, а праздник переносится туда, где в данный момент 
времени находится человек. Главными действующими лицами праздника 
становимся мы сами, а декорациями становится сама жизнь, разворачива-
ющаяся на земле родного города. 

Развивая мысль Р. Арнхейма «глубочайшая сущность искусства за-
ключается в единстве идеи и ее материального воплощения» [2], хочет-
ся, чтобы звучание концепции перекликалось с ее «материальным вопло-
щением». «Праздник, который всегда с тобой» — это мобильный вариант 
праздничных мероприятий, в который входят легко возводимые модуль-
ные сборно-разборные конструкции, которые могут легко транспортиро-
ваться и использоваться несколько раз, технологии, которые при миниму-
ме средств создают максимум выразительности.

Принято решение создать «конструктор» проведения Дня города, 
имеющий базу (основную часть), к которой будет добавляться различный 
контент.
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Геймдизайнер не программист, не художник, не сценарист и далее, но при 
этом он одновременно может быть всем из вышеперечисленном. Могу 
сравнить эту должность с работой шеф повара на кухне. Работа шеф-пова-
ра подразумевает выполнение множества функций. Он участвует в разра-
ботке фирменного стиля ресторана и меню, формирует технологические 
карты, продумывает рецепты, закупает продукты и оборудование, обучает 
персонал, ведет переговоры с поставщиками и контролирует все кухонные 
процессы. Так и геймдизайнер после определения идеи игры, должен про-
думать механики, геймплей, графику, стилистику, сеттинг, сюжет и персо-
нажей, если такие имеются. 

Геймдизайн — это процесс принятия решений о том, какой будет игра.
В инди-студиях как правило команда небольшая, от 1 до 10 человек, 

иногда чуть больше и быть геймдизайнером приходится быть каждому. В 
крупных студиях на одну игру может выделяться больше 300 человек, тут 
уже приходиться распределять работу между людьми.

Инди-разработчик — это специалист, который занимается самостоя-
тельной разработкой игр или входит в состав небольшой команды разра-
ботчиков, выпускающей компьютерные и мобильные игры без финансо-
вой поддержки крупных компаний. В отличие от большинства крупных 
студий, которые создают высокобюджетные ААА-тайтлы, инди-разработ-
чики не боятся использовать свежие и рискованные идеи, и редко следуют 
признанным в индустрии стандартам и не создают продукты только лишь 
с целью заработка. 

Геймдизайн — это итеративный, то есть цикличный процесс, во вре-
мя которого мы генерируем идеи, облекаем их в прототипы, проверяем 
их, и повторяем снова.

С чего рождается игра? С идеи. Готовая история, понравившаяся ме-
ханика или то, как человек должен ощущать игру. 

Так разработчики игры Limbo (рис. 1) опирались на настроение, ко-
торое игрок получит. Первые идеи даже не содержали в себе главного ге-
роя. А игра It Takes Two (рис. 2) это буквально набор механик, думаю сюжет 
прорабатывался после. 
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Далее идею пре-
вращают в прототип и 
передают тестировщи-
кам. Это помогает на 
ранних этапах разра-
ботки понять выстре-
лит идея или нет. Метод 
итерации в разработке 
применяется везде. 

Геймдизайнер 
ищет идеи везде. Ино-
гда человек на дан-
ной должности мо-
жет сидеть часами на 
YouTube, из-за чего соз-
дается впечатление 
безделья. На самом де-
ле он смотрит механи-
ки, то как игрок про-
ходит тот или иной момент в игре, какую эмоцию этот человек получает. 
Геймдизайнер обязан любить игры, не забывая анализировать их. 

Современный геймдизайнер должен иметь огромное количество на-
выков. Ведь никогда не знаешь, что может пригодиться.

Анимация. Современные видеоигры наполнены персонажами, кото-
рые должны выглядеть как живые, если игра не требует обратного. Нужно 
понимать возможности анимирования.

Антропология. Вы будете изучать своих игроков в их естественной 
среде, пытаясь выведать их самые потаенные желания, и создавать игры, 
которые будут удовлетворять эти желания.

Архитектура. Вы будете не просто проектировать здания, вы будете 
проектировать целые города и миры. Знание основ архитектуры, а имен-
но понимание правил взаимодействия людей с пространством, даст вам 
огромное преимущество в плане создания игровых миров.

Бизнес. Игровая индустрия — это все-таки индустрия. Большинство 
игр создаются ради денег. 

Звуковой дизайн. Звук — это то, что действительно убеждает ваш 
мозг, что вы находитесь в правильном месте. Иными словами, «слышать 
— значит верить».

Игры. Вам будет очень полезно ознакомиться с играми в целом, не 
ограничиваясь рамками того жанра, в котором вы планируете работать. 

Изучая принципы разных игр, начиная с простейшей «приколи хвост ос-
лику» и заканчивая сагой игр Panzer Dragoon, вы обретете полезный запас 
знаний, который поможет вам в создании собственных новых игр.

История. Действие многих игр происходит в прошлом. Даже созда-
вая выдуманные миры, вы можете найти немало вдохновения в истории.

Кинематограф. Во многих играх бывают врезки синематиков. Почти 
во всех современных видеоиграх присутствуют виртуальные камеры. Вам 
предстоит понять искусство кинематографа, если вы хотите подарить сво-
им игрокам наиболее яркие и насыщенные впечатления.

Самый важный навык для геймдизайнера — это умение слушать.
Геймдизайнер должен слушать множество вещей. Их можно разделить 

на пять основных категорий: команда, аудитория, игра, заказчик и он сам.
Когда вы слушаете вдумчиво, вы все замечаете и постоянно задае-

те себе вопросы. «Это правильно?», «Почему это происходит именно так?», 
«Это то, что она на самом деле чувствует?», «Теперь, когда я это знаю, что 
это означает?».

Что является целью геймдизайнера?
Нет, не делать игры. Игры — это просто средство для достижения опре-

деленной цели. Так же как и фильмы, книги. Играя в игру, человек получает 
опыт. Именно опыт является тем, что интересует дизайнера. Без опыта цен-
ность игры равна нулю. Ведь как можно оценивать то, что принесло ничего. 

Например, Си-
гэру Миямото созда-
вая The Legend of Zelda 
(рис. 3), пытался пе-
редать свой опыт из 
детства, когда он вме-
сте со своим отцом за-
нимался хайкингом в 
горах. И ему это уда-
лось. Сигэру Миямото 
— японский геймди-
зайнер. Директор и ге-
неральный менеджер 
«Nintendo EAD». Создал 
такие серии видеои-
гр, как Mario, Donkey 
Kong, The Legend 
of Zelda, Star Fox, 
Nintendogs, Wave Race 
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и Pikmin для игровых 
консолей Nintendo.

А Рами Исмаил, 
р а з р а б а т ы в а я 
LUFTRAUSERS, опирал-
ся на свои эмоции, по-
лученные от первого 
прыжка с парашютом 
(рис. 4). 

Опыт уникален для каждого игрока и каждой игры. Игроку пред-
ставляются широкие возможности продвижения, он сам выбирает после-
довательность событий. А некоторые из этих событий добавляются в слу-
чайном порядке. В этих условиях очень сложно предсказать, какой именно 
опыт возникнет в голове у игрока. Есть разные ощущения: ощущение вы-
бора, ощущение свободы, ощущение ответственности, ощущение завер-
шенности, ощущение дружбы и многие другие ощущения, которые могут 
дать только «игровые» виды опыта.

Из этого можно понять, что важно понимать свои ощущения. Ина-
че как ты можешь разобраться в чужих ощущениях, если едва понимаешь 
свои. Понимать собственные чувства не так уж просто. Дизайнеру недоста-
точно иметь обобщенное чувство «нравится — не нравится», он должен по-
нимать причины этих чувств и уметь четко формулировать их.

Вы должны выражать абстрактные ощущения конкретными слова-
ми. Конкретика поможет вам донести до других людей особенности того 
опыта, которым вы хотели бы наделить свою игру. Такой анализ будет не-
лишним не только при создании своих игр, но и при игре в чужие: на са-
мом деле, вам необходимо анализировать любой опыт, с которым вы стал-
киваетесь. Чем больше вы анализируете собственный опыт, тем четче 
представляете себе опыт, создаваемый вашей игрой.

Вы не обязаны идеально повторять реальный опыт, чтобы сделать 
хорошую игру. Все, что вам нужно, — передать суть этого опыта в вашей 
игре. Как было с Рами Исмаилом.

Создание игры или системы — это не только сугубо творческий про-
цесс. В целях снижения рисков и разграничения процессов, разработка де-
лится на стадии.

Обычно выделяют 3 стадии разработки игры. Pre-production, 
production и post-production.

Pre-production. Это проверки, тестирование и эксперименты. На 
этой стадии генерируется огромное количество идей, которые отбрасыва-
ются, развиваются, натыкаемся на ошибки. 

Четыре основных элемента игры.
1. Механика. Это все правила и процессы игры. Механики описы-

вают цель игры, методы, которыми игрок может или не может восполь-
зоваться в процессе достижения этой цели, и то, что происходит, когда он 
выбирает подходящий для прогресса метод.

2. История. Это последовательность событий, происходящих в игре. 
Повествование может быть, как линейным, так и содержащим множество 
побочных линий и поворотов сюжета, как в Detroit: Become Human (рис. 
5). Когда у вас появится история, которую вы хотите рассказать через игру, 
необходимо будет определиться с тем, как вы будете усиливать историю и 
обеспечивать развитие сюжета.

3. Эстетика. Это то, как игра выглядит, звучит, какая она на запах и 
на вкус и как она ощущается. Эстетика чрезвычайно важный аспект гейм-
дизайна, она имеет самое прямое отношение к опыту игрока.

4. Технология. Это относится не столько к сфере «высоких техноло-
гий», сколько к материалам и взаимодействиям, обеспечивающим функ-
ционирование игры. 

Важно понимать, что нет такого элемента, который был бы важнее 
других. Все элементы поддерживали друг друга, и, если дизайнеры виде-
ли недостаток в одном элементе, они могли восполнить его, доработав ка-
кой-то другой элемент. Приблизительно так выглядит строение игры, если 
оно рассматривается в контексте элементной тетрады.
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Архитектор Питер Цумтор считает, что архитектура создает первое впечат-
ление. Архитектура воздействует на нас эмоционально еще до того, как 
мы ее осознаем [1]. Точно так же первое впечатление о стране создается по 
ее народу и архитектуре: Индия — страна с обширной историей, что при-
водит к большому разнообразию и плюрализму ее культур и традиций. 

Индийская архитектура на протяжении тысячелетий видела, что 
многие политические вмешательства служили модификаторами. Следова-
тельно, архитектура в каждую эпоху индийской истории является прояв-
лением своего времени [2].

Дели как столица Индии всегда привлекал особое внимание со сто-
роны тех, кто находится у власти. Девелоперы и градостроители превра-
тили его в лабораторию городской политики. Все более значительная 
интеграция индийской экономики в феномен глобализации и усилия, 
предпринятые для привлечения иностранного капитала, таким образом, 
повлияли на социально-пространственную реорганизацию столицы, осо-
бенно с учетом проводимой политики по ликвидации трущоб, цель кото-
рой состоит в том, чтобы придать городу «вид», убрав непривлекательные 
элементы столичного пейзажа. Например, во время Игр Содружества 2010 
года в Дели город был преображен. Шоссе были расчищены, стены покра-
шены, трущобы убраны и скрыты стенами, а уличные животные убраны 
с дорог [3].

Другую сторону «глобализации» Дели можно увидеть в городском 
ландшафте и быстрых изменениях, произошедших в инфраструктуре. Де-
ли следует международной модели модернизации, которая имеет тенден-
цию повторять и стандартизировать городские формы. Примерами этого 

являются увеличение числа эстакад на автомагистралях, увеличение чис-
ла торговых центров, которые представляют собой новые пространства, 
предназначенные для потребления, высотных зданий, бизнес-центров и 
крупных жилых комплексов. Наиболее впечатляющие изменения прои-
зошли в городах, окружающих Дели, таких как Гургаон и Нойда, где по-
явились новые районы. В этих районах можно найти большие элитные 
жилые комплексы, оснащенные современной инфраструктурой и удоб-
ствами, интегрированные с другими городскими службами и деловыми 
функциями, такими как коммерческие, образовательные и рекреацион-
ные функции. Стили соответствуют западному образцу, и методы рекла-
мы также являются западными, включая названия, данные этим жилым 
комплексам, или, в некоторых случаях, ссылки на городское планирова-
ние. Такие характеристики напоминают о том, что Энтони Кинг называет 
«транснациональными или глобальными культурными пространствами», 
в данном случае лишенными какой-либо индийской идентичности [3].

Проблемы с западными стандартизированными зданиями в Дели 
порождают множество других проблем для города. Одной из проблем, с 
которыми сталкиваются многие города по всему миру, является пробле-
ма высотных зданий. Эти здания часто наносят огромный ущерб окружа-
ющей среде во время их строительства, а также после заселения. Они тре-
буют гораздо более глубоких земляных работ по сравнению с обычными 
зданиями, что вызывает многочисленные неблагоприятные изменения в 
почве, такие как уменьшение основного стока, повышение температуры 
грунтовых вод, загрязнение почвы и ее плодородия, и это лишь некоторые 
из них. Это особенно очевидно в регионах ИТ–хабов в Дели, где каскад-
ные фасады из стекла и алюминия являются обычным явлением — выбор 
материала, который, как известно, усугубляет ситуацию. Исследование на 
тему «Вестернизированная архитектура в регионах с жарким климатом» 
фокусируется на проблеме проектирования современных стеклянных зда-
ний и фасадов. Это показывает, как концепция дизайна стеклянного фаса-
да создается без какого-либо внимания к дизайну в соответствии с клима-
том. В результате энергия, необходимая для охлаждения внутренней среды 
этих зданий, очень высока, что приводит к нагрузке на общие энергетиче-
ские ресурсы, и внешний вид стеклянных блоков не соответствует архи-
тектурной самобытности региона [4].

Архитектура должна обеспечивать комфорт в помещении, а также 
визуальный комфорт на открытом воздухе, где солнечный свет не отража-
ется и не пронизывает здания резкими вспышками. Это привело к появле-
нию нового стиля корпоративной или жилой архитектуры с коробчатыми 
фасадами из стекла и алюминия, что не имеет особого смысла в климати-
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ческих и социальных условиях Индии. Однако по мере того, как влияние 
глобализации росло, местные архитекторы все больше склонялись к тому, 
чтобы противостоять ее стандартизирующим силам, принимая идеи кри-
тического регионализма [5].

По словам Фрэмптона, в его работы «К критическому регионализму» 
архитекторы должны анализировать местный характер и переос-

мысливать его в современных терминах, а не напрямую адаптировать тра-
диции. Кроме того, архитектура не должна быть захвачена технологией и 
историей.  Критический регионализм — это не просто народная или тра-
диционная архитектура, это интеллектуальный и прогрессивный подход к 
дизайну, который является посредником между местными и глобальными 
языками архитектуры. Впервые этот термин появился в архитектурном 
дискурсе в эссе Александра Цониса и Лиан Лефевр (1981) и Кеннета Фрэм-
птона (1983). Как архитектурный подход, критический регионализм пыта-
ется найти правильный баланс между универсальными уроками науки и 
локально укоренившимися традициями конкретных регионов [3]. По су-

ти, это вариант современной архитектуры, который демонстрирует боль-
шее уважение к климату, топографии, местным материалам и социологи-
ческим комплексам места [6].

Глобализация унифицирует вид города, но архитекторы пытаются 
проявить идентичность города в уникальных архитектурных комплексах, 
некоторые примеры которых будут далее рассмотрены в рамках заявлен-
ного объекта исследования.

Как показательный пример Критического регионолизма, рассмотрим 
проект архитектора Раджа Ревала Центрального института образовательных 
технологий (рис. 1). Данный институт является учреждением государствен-
ного сектора и занимается  производством мультимедийных образователь-
ных продуктов. Согласно профилю, в здании есть телевизионные и звукоза-
писывающие студии, производственные помещения, залы для семинаров и 
проекционные зоны площадью 10 500 квадратных метров [7].

Что касается контекстуаль-
ного взаимодействия с городской 
средой, то Радж Ревал решил рабо-
тать в соответствии с близлежащим 
историческим памятником Кутуб 
Минар, который также находится 
в непосредственной близости. В ка-
честве облицовочного материала 
он выбрал красный песчаник, по-
хожий на облицовочный материал 
памятника Кутуб Минар. Известно, 
что красный песчаник выдержива-
ет суровые климатические условия, а также является пористым камнем, 
который способствует охлаждающему эффекту, задерживая передачу теп-
ла в здание [7].

На творчество архитектора повлияли исторические города, такие как 
Джайсалмер. Автор создал традиционные уличные узоры для коридоров, ко-
торые заканчивались современными сооружениями традиционные улич-
ные узоры (рис. 2, 3), где люди могли общаться и оставаться защищенными 
от солнечного света. Кроме того, чтобы превратить свет в тень с красивым 
рисунком, компания Ревал выбрала традиционные экраны джали (сетка из 
песчаника) (рис. 4) которая защищает от прямых солнечных лучей [7].

Архитектор обладает большой экологической чуткостью, например 
дерево в центре участка рассматривалось не как помеха, а скорее как глав-
ный фокус пространства. Был создан большой внутренний двор для отды-
ха в тени дерева. Дерево с годами выросло и расцвело, что свидетельствует 

Рис. 1

Рис. 2, 3

Рис. 4
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о том, что во время строительства 
рабочие аккуратно вели строитель-
ство, заботились о его корнях. 

При строительстве использо-
вались местные материалы. Крас-
ный песчаник преимущественно 
использовался в памятниках Дели, 
который был основным облицовоч-
ным материалом для здания. В зда-
нии есть доступная терраса на кры-
ше, на которую часто выходят по 
вечерам, чтобы полюбоваться ви-
дом на олений парк и историче-
ский памятник [7].

Другим показательным при-
мером нашей темы можно считать 
индийский центр хабитата (ИЦХ) 
(рис. 5), который  представляет со-
бой большой комплекс, вмещаю-
щий от 30 до 40 учреждений, зани-
мающихся различными вопросами, 
связанными со средой обитания и 
окружающей средой. Благодаря это-
му проекту архитектор Джозеф Ал-
лен Штайн продемонстрировал, что 
можно достичь гуманистических 
ценностей даже в крупномасштаб-
ных проектах с плотностью более 
1000 человек на акр. Больший мас-
штаб здания ИЦХ также побудил 
Штейна изменить свой подход к дизайну от «здания в саду» на «сад в зда-
нии». Тенистые сады на уровне земли между зданиями служат оазисом ти-
шины и зелени вдали от городского движения и суеты [7].

В отличие от многих общественных комплексов и зданий, которые 
имеют заборы, границы и только один вход, в здание ИЦХ можно попасть со 
всех сторон. Архитектором разработаны многочисленные садовые дворики, 
пешеходные зоны, которые соединяются в систему, создавая ощущение пре-
бывания в комфортном гармоничном пространстве. 

Штейн хорошо исследовал историческое наследие Индии, региональ-
ные особенности Дели. На проектное решение повлияли такие историче-

ские конструкции, дающие тень, 
как джали (каменные сетки), чаджа 
(балконы), чхатри (навес) и павильо-
ны с садами, внутренними дворика-
ми, бассейнами и деревьями [7].

Здание охлаждается природ-
ными, немеханическими средства-
ми, оно окружено тенистыми вну-
тренними двориками, покрытыми 
солнцезащитными беседками (рис. 
6). Эти беседки сделаны из пане-
лей, расположенных под углом та-
ким образом, что они блокируют солнечный свет летом и пропускают его 
внутрь зимой. Панели должны были быть натянуты на большую площадь, 
поэтому они были изготовлены из прочной парусины для обеспечения 
технологической устойчивости и долговечности (рис. 7). Другие пассивные 
системы климат-контроля включают в себя выступы из двух верхних эта-
жей для самозатенения, а также использование полых стен для вентиля-
ции и ограниченное использование стекла [7].

Несмотря на то, что в здании постоянно находится большое коли-
чество людей, Штайн сосредоточился на экологии, чтобы создать баланс 
между людьми и природой. Прежде всего, компания Штайн попыталась 
восстановить утраченный зеленый покров на земле, а также создав сады 
на террасах на крыше. Кроме того, по всему комплексу широко использо-
вались ящики для кашпо в попытке привнести зелень везде, где это воз-
можно. На первом этаже между объемами здания и над парковкой на цо-
кольном этаже было создано несколько садовых площадок. При всем 
многообразии зелени, архитектор продумал системы полива. В здании су-
ществует система само-полива вертикальных садов и газонов [7]. 

При выборе материалов и конструкций Штайн черпал вдохновение 
из работ Ле Корбюзье, выполненных в Индии, в которых архитектор-рево-
люционер популяризировал использование цементного бетона, отлитого 
на месте. Он выбрал специальную облицовку из кирпича лахори, которая 
представляет собой тонкую плоскую разновидность, популярную в эпоху 
Великих Моголов [7].

Центр Альтернативная Развития (ЦАР) — это неправительственная 
организация, созданная в 1983 году для продвижения экологически при-
емлемых технологий, способствующих социально-экономическому разви-
тию в Индии. Своим решением архитектор Ашок Б. Лалл демонстрирует, 
как можно реализовать параметры традиционной архитектуры, полагаясь 

Рис. 5, 6

Рис. 7
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при этом на недорогие 
решения. Здание рас-
положено на юго-за-
паде институциональ-
ного района Кутаб на 
юге Дели. Оно с двух 
сторон здание окруже-
но густым лесом. При 
создании плана здания 
Лалл должен был со-
средоточиться на двух 
аспектах. Во-первых, 
для персонала здания было важно иметь связь со зданием, поэтому он хо-
тел использовать элементы традиционного здания. Во-вторых, он хотел 
установить связь с лесом и для этого выбрал землистую палитру. 

В дизайне здания есть такие элементы, как купола, внутренние дво-
рики, террасы, экраны и так далее. Здание имеет неглубокий куполообраз-
ный потолок, а внешний двор имеет структуру баоли (рис. 9). Баоли — это 
подземные ступенчатые колодцы, уникальные для индийского субконти-
нента. В здании безводный баоли соединяется с подвалом и имеет окна 
для естественного освещения и вентиляции (рис. 8) [7].

Здание очень старательно реагирует на климат Дели. Окна на каждом 
фасаде спроектированы по-разному в зависимости от их солнечной ориен-
тации (рис. 10). Балконы, расположенные на юго-восточном и северо-запад-
ном фасадах, дополнительно помогают затенить окна под ними. Кроме того, 
поверхность крыши отделана белой мозаикой, чтобы отражать как можно 
больше солнечного тепла. В здании используется гибридная система конди-
ционирования воздуха, которая использует как испарительное охлаждение, 
так и охлаждение на основе хладагента, что позволяет снизить потребление 
энергии на тридцать процентов. Расходы на электроэнергию дополнитель-
но снижаются благодаря узким отражающим плитам пола здания, рабочие 
места удобно освещаются дневным светом [7]. 

При строительстве здания Лалл руководствовался экологическими 
мотивами и поэтому отдавал предпочтение использованию переработан-
ных материалов, а не первичных. Глиняные блоки, извлеченные из раз-
рушенного старого здания, были переработаны в новые блоки из спрес-
сованной земли для нового здания. Преобладающими материалами, 
используемыми в строительстве, являются блоки из прессованного грунта 
и гипсовые блоки из летучей золы и извести. Хотя эти материалы являют-
ся относительно новыми для региона, они были выбраны из-за их низкой 

стоимости и экологической безо-
пасности. Блоки из спрессованной 
земли были переработаны из земля-
ных блоков старого здания, в то вре-
мя как блоки из летучей золы были 
произведены из летучей золы, полу-
чаемой с местной электростанции. 
Аналогичным образом, для моза-
ичной крыши были использованы 
переработанные материалы, та-
кие как битая белая керамическая 
плитка. Уникальной особенностью 
наружных стен здания является 
вставка глиняных горшков (при-
ложение 11). Эти глиняные горш-
ки, беспорядочно вмонтированные 
во внешние стены, служат местом 
гнездования птиц, пчел и белок из 
соседнего леса. Вся дождевая вода, 
которая попадает на участок ЦАР, 
собирается для подпитки подземного водоносного горизонта. Кроме того, 
сточные воды из здания обрабатываются, фильтруются и повторно исполь-
зуются для полива растений и промывки туалетов. Таким образом, здание 
демонстрирует, что зеленое здание не обязательно должно быть творени-
ем, ориентированным на высокие технологии, а скорее может развивать-
ся на основе наследия идей этого места [7].

Выводы
В эпоху глобализации возрождение культурного наследия и тради-

ций региона средствами архитектуры является возможностью возрожде-
ния местной самобытности и поощрения психологического чувства при-
надлежности. На примерах творчества известных архитекторов конца 
двадцатого и начала двадцать первого века и их творческой идеологии мы 
рассмотрели реальную возможность сохранения исторического матери-
ального наследия в наши дни. В регионе Дели легко доступны разнообраз-
ные местные материалы. Архитекторы-регионалисты смогли выбрать из 
множества строительных материалов для своих проектов наиболее эколо-
гичные и экономически выгодные решения. Бесспорно, технологические 
достижения могут ускорить прогресс, но для понимания возможностей и 
недостатков новых технологий требуется время и критическое осмысле-

Рис. 8, 9

Рис. 10, 11

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура



262 263

ние. Проекты, основанные на концепции региональной критики в Дели, 
показывают, как практические технологии были локализованы в соответ-
ствии с потребностями сообщества. Например, новый офис Microsoft в Де-
ли, строительство которого было завершено в 2021 году, был вдохновлен 
декоративными и функциональными аспектами Тадж-Махала. Например, 
архитекторы для этого проекта использовали белый мрамор, джали (сет-
ка из каменной кладки для тени и вентиляции, которая также формиру-
ет изображение Билла Гейтса в офисе), арки и куполообразные потолки. 
Благодаря эффекту дизайна реализована экономия воды, уменьшено по-
требление энергии и углеродный след с новым дизайном. В заключение 
можно сказать, что критический регионализм — это не набор эстетиче-
ских предпочтений, а философская основа, допускающая широкий спектр 
точек зрения. Даже в пределах региона с одинаковыми климатическими 
условиями, культурой, историческим контекстом и доступностью матери-
алов критический регионализм способен порождать разнообразные фор-
мы архитектуры. 

Однако критический регионализм, может быть, лишь одной из мно-
гих концепций архитектурных репрезентаций в современную эпоху, и эта 
статья была написана, чтобы служить одним из возможных подходов к 
созданию индивидуального стиля, который соединяет передовые глобаль-
ные и практичные местные в эпоху глобализации.
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Туризм занимает важное место в мировом и отечественном экономиче-
ском комплексе на различном уровне, охватывая пространства от отдель-
ных городов до регионов. Правительства многих стран рассматривают ту-
ризм как двигатель экономического роста, во многих городах и странах 
он является едва ли не основным торгово-экономическим фактором раз-
вития. Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития и социальной стабильности, важен 
для развития малых форм бизнеса и микропредприятий, создания рабо-
чих мест, в том числе в сфере услуг, а также способствует самозанятости 
населения. Туризм развивается, стимулируя развитие смежных отраслей 
экономики. Сегодня туризм формирует 3,4 процента валового внутренне-
го продукта страны.

С изменением политической ситуации в мире возрос интерес к вну-
треннему туризму, истории и культуре различных этнических групп Рос-
сии вызвал новый виток развития инфраструктуры историко-культурно-
го туризма регионов. Рынок индустрии туризма в Российской Федерации 
в ряде регионов достаточно однообразен и требует не только внедрения 
новых видов услуг, но и различных эффективных механизмов развития 
отрасли, повышающих её конкурентоспособность. В концепции федераль-
ной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2019 — 2025 годы)» приводится перечень приоритет-
ных задач, из которых можно выделить:

Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструк-
туры туристских кластеров по приоритетным видам туризма;

Развитие инфраструктуры продвижения туристского продукта Рос-
сийской Федерации и повышение информированности о нем на мировом 
и внутреннем туристских рынках;
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Создание, внедрение и развитие информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры управления туристской отрасли.

Дизайн, в том числе медиа проектирование, может стать реальным 
средством решения перечисленных актуальных задач отрасли, способство-
вать её развитию и переходу на качественно новый уровень. Программ-
ная концепция вводит понятие «туристский кластер» как сосредоточение 
на определенной территории предприятий и организаций, интегрирован-
ных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой производ-
ством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятель-
ностью смежной с туризмом и рекреационными услугами.  

Ряду городов и регионов России, благодаря национальной разно-
родности и культурному многообразию, присущ особенный историче-
ский, культурный и этнический колорит. Однако туристические маршру-
ты имеют существенные недостатки ввиду непродуманности сценариев, 
их проектной и научной необоснованности. Среди них: остающийся без 
внимания ряд достопримечательностей, устаревающая система переда-
чи информации, слабая интеграция туристических объектов в современ-
ную информационную среду, несоответствие темпам меняющихся потреб-
ностей потребителей, отсутствие регионального туристического бренда и 
т.д. В силу подобных проблем многие регионы остаются практически неза-
меченными многими потенциальными туристами.  

Особая роль в решении задач туристической идентичности отводит-
ся дизайну и медиа технологиям, как потенциальным механизмам выхо-
да на новый уровень туриндустрии. Согласно Концепции федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2019–2025 годы)» (с изменениями на 11 июля 2019 года)  
в целях реализации задачи по продвижению туристского продукта Рос-
сийской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках созда-
на автоматизированная информационная система комплексной поддерж-
ки развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(АИС «Туризм»), что дает нам дополнительные возможности для внедрения 
мультимедийных технологий в данную сферу. Согласно Постановлению с 
целью большего охвата потенциальных клиентов, в том числе и за рубе-
жом,  создан национальный маркетинговый центр по туризму (Visit Russia) 
и ведется работа по развертыванию сети национальных туристских офи-
сов Visit Russia за рубежом, что также расширяет сферу мультимедийной 
работы, в том числе и сотрудничества с рекламными и PR организациями 
как в России, так и за рубежом. 

Республика Башкортостан является носителем уникальной и само-
бытной культуры, богатой истории. Ее столица — город Уфа — культур-

ный центр региона, сосредоточила в себе сложный спектр различных эт-
нических, культурных и исторических особенностей, большое количество 
памятников культуры, которые могут представлять большой интерес для 
потенциальных туристов. Однако, отсутствие проектно обоснованного 
«бренда» территории города, устаревшие и художественно не осмыслен-
ные системы и приемы информационного пространства, затрудненный 
доступ к нужной информации приводит к тому, что сфера городского ту-
ризма не получает должного развития. 

Разработка эффективных стратегий и приемов мультимедийного и 
средового дизайна позволила бы выгодно представить город Уфу и Респу-
блику Башкортостан для гостей и жителей, познакомить с историей и куль-
турой города на новом более глубоком информационном и художественном 
уровне, сделать существующие достопримечательности города более при-
влекательными в системе современных туристических маршрутов.

Развитие туристической сферы является эффективным инструмен-
том экономического развития: не только туристы, привлеченные в реги-
он извне, но и жители региона, могут быть заинтересованы в организации 
«туристского кластера», для проведения досуга и культурно-образователь-
ных мероприятий. Муниципальная программа № 667 от 11.05.2016 (изм. 
09.04.2021) «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан» ставит среди своих целей повышение каче-
ственного уровня и насыщенности инфраструктуры сферы культуры и ис-
кусства города Уфа, обеспечение доступности и создание благоприятных 
условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических 
запросов населения, культурного досуга и отдыха, развития их социальной 
активности. Несмотря на острую потребность в выработке новых проект-
ных подходов к решению проблемы регионального туризма, подобного 
комплексного проектного исследования пока не существует.

Российский рынок онлайн-услуг растёт быстрыми темпами, что свя-
зано с внедрением цифровых технологий во все сферы жизни, в том чис-
ле в сферу туризма. Цифровые технологии становятся одним из главных 
направлений стратегии развития культуры и туризма городов будущего, 
способствуя интеграции туриста в городскую среду и позволяя ему само-
стоятельно организовывать и планировать путешествие. Также цифро-
вые технологии помогают упростить процесс интеграции туриста в город-
скую среду на основе самостоятельно разработанного плана путешествия, 
дают возможность оставлять отзывы и комментарии к туристическим ло-
кациям, помогая более заинтересованному выбору. Возможность исполь-
зования функционала приложений на основе личных предпочтений спо-
собствует получению персональных рекомендаций по посещению музеев, 
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мест отдыха и развлечений. Внедрение медиа технологий способствует 
развитию самостоятельного туризма, с каждым годом приобретающего 
всё большую популярность, что соответственно отражается на формиро-
вании более комфортной городской среды, способствует как развитию го-
родского туризма, так и повышению уровня жизни горожан. 

Направления внедрения цифровых технологий в туристскую город-
скую среду включают: 

—ó онлайн-сервисы с персональными рекомендациями; 
—ó носимые гаджеты для синхронного перевода; 
—ó сервисы совместного потребления; 
—ó умную систему навигации в городе, адаптивную к иностранным 

языкам;
—ó современную экспозиционную среду в музеях и культурных цен-

трах, использование мультимедийных технологий и различных гид-прило-
жений;

—ó бесплатный высокоскоростной интернет в общественных местах;
—óинтерактивные инсталляции и арт-объекты на всем протяжении 

маршрута, разработанные в системе городского бренда. 
Медиатехологии в среде городского туризма, во многом заимствуют 

опыт современной экспозиционной среды. Некоторые методы используе-
мые в современных музеях вполне адаптируются для применения в город-
ской среде. Рассмотрим некоторые виды мультимедиа-объектов, активно 
применяемые в России и за рубежом.

Сенсорные экраны, сенсорные панели
Интерактивные дисплеи могут быть разных размеров и всевозмож-

ных форматов: киоски (пюпитры), витрины, панели и столы; технология 
MultiTaction даёт возможность строить модульные конструкции любых 
размеров и конфигураций, соединять несколько дисплеев. В экспозици-
онной среде применяется множество разновидностей этой технологии, но 
лишь некоторые из них применимы в городской среде:

Интерактивная витрина — используется как обычная витрина для 
демонстрации экспоната, где одна из стенок является экраном, на кото-
рый можно выводить различную инфографику и дополнительную инфор-
мацию об экспонате. В  рамках городской среды данный метод хорошо 
подойдёт для показа презентаций около исторических зданий или пред-
ставлять часть музейной экспозиции в рамках рекламных роликов. Так же 
данные экраны можно использовать при наличии больших витрин, где 
так возможно представление презентаций, объектов, исторических очер-
ков и других данных об историческом объекте.

Интерактинвые киоски и тотемы — это современный и компакт-
ный способ уместить большое колличество информации в одном месте. 
Они могут использоваться в разных ситуациях и для решения самых раз-
ных задач. 

В современной среде интерактивные экраны часто используются 
для навигации. Современные крупные торговые центры, через которые 
ежедневно проходят десятки тысяч людей, используют интерактивные 
карты для навигации по своей территории, позволяя быстро сориентиро-
ваться на местности и найти интересующий магазин, не прибегая к помо-
щи сотрудников. Похожая система навигации используется в современных 
вагонах Московского Метрополитена. Вагоны «Москва-2020», введенные в 
эксплуатацию в 2020 году, оснащены интерактивным экранами, позволя-
ющими построить маршрут поездки и рассчитать время в пути.

Электронный этикетаж с применением QR-кода
Размещение музейного этикетажа в формате QR-кода обладает боль-

шим потенциалом. Перенеся этикетку в электронный формат, можно зна-
чительно расширить её содержание, дополнить новыми средствами ин-
формации (аудио- и видео- гиды, дополненная реальность). Без сомнения, 
электронный этикетаж — самый простой в реализации, бюджетный и по-
пулярный способ внедрения мультимедиа технологий в среду, так как счи-
тать QR-код можно с любого современного смартфона с помощью встроен-
ной камеры. 

Электронный этикетаж применяется, например, около многих до-
стопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. При сканировании ко-
да открывается веб-страница с подробным описанием достопримечатель-
ности, видео- и аудиогидом, которые так же можно дополнить музыкой 
соответствующий эпохи и тематики достопримечательности, для более по-
груженного восприятия средового объекта.

Ярким примером применения QR-кода в среде является информацион-
ный павильон парка «Зарядье», известный так же под названием «цифровой 
Пантеон». Он представляет из себя стеклянный павильон, внутри которого 
расположен купол, полностью состоящий из квадратных экранов, на которые 
выводятся изображения QR-кодов. При сканировании, QR-коды выводят на 
персональное устройство информацию о парке и его строительстве.

Дополненная реальность (АR -формат)
Эта технология позволяет дополнить реальность новыми образами, 

не заменяя её полностью. Это происходит за счёт создания среды с пря-
мым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данны-
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ми в режиме реального времени. Наиболее популярное применение этой 
технологии в повседневной жизни — разнообразные маски для социаль-
ных сетей. В экспозиционный среде они существуют в виде тех же масок, 
либо в качестве справок, дополняющих экспозицию.

Яркий пример применения технологии дополненной реальности 
в туристической среде в России — смотровая площадка Башни «Федера-
ция» комплеса Moscow City. Здесь используется сразу несколько вариантов 
AR-технологий. Основная из них — AR-гид по панораме города. 

На входе на смотровую площадку посетителям выдаётся IPAD с 
предустановленной программой. а по всему периметру площадки располо-
жены метки для калибровки камеры. После осуществления необходимых 
настроек, при наведении камеры планшета на город, дополненная реаль-
ность подсвечивает важные архитектурные сооружения, даёт доступ к их 
описанию, аудиогиду и фотогаллерее. Другой вариант применения допол-
ненной реальности в рамках панорамы — мобильное приложение-квест, 
устанавливаемое на персональный смартфон. По всему периметру пано-
рамы расположены QR-метки на небольших горизонтальных стендах. При 
сканировании кода с помощью специального приложения, появляются 
анимированные 3D-модели одной из башен комплекса Moscow City с ин-
тересной справочной информацией (колличество этажей, посетителей и 
т.д.). Задача посетителя найти на территории экспозиции все метки и со-
брать полную коллекцию башен. По завершению квеста, выполнившему 
задание предлагается небольшой приз от партнёров.

Другой пример применения AR-технологии — Augmented Asbury park. 
Проект восстанавливает утраченные или видоизмененные объекты знаме-
нитой набережной города Эсбери в Нью-Джерси, США. В конце 19 века Эсбе-
ри был процветающим курортным городом, с собственным развлекатель-
ным центром, одним из первых в Америке Луна-парков, набережной, но 
после трагического пожара на лайнере «Morro Castle» в 1934 город пришёл в 
упадок, набережная была заброшена, многие достопримечательности разру-
шены и утеряны полностью или частично. Приложение Augmented asbury 
park устанавливается на персональный мобильный телефон и воссоздаёт 
достопримечательности набережной Эсбери — здания и знаменитую кару-
сель в виде 3D-модели, а злополучный сгоревший лайнер — в виде фрагмен-
та архивного фото, проявляющегося точно на месте его крушения.

В настоящее время существует множество мобильных приложений, 
призванных облегчить жизнь и выполнение повседневных задач пользо-
вателей. Организация туризма не исключение. Магазины мобильных при-
ложений операционных систем Apple и Android наполнены множеством 
платных и бесплатных приложений, помогающих облегчить ориентирова-

ние на незнакомой местности: от карт, до базы рекомендаций и отзывов. 
Среди самых популярных приложений для туристов можно выде-

лить универсальные приложения World Around Me и Russ Pass.
World Around Me — универсальное приложение для путешествий. 

Оно объединяет в себе средства навигации и систему отзывов и рекомен-
даций. В базе приложения находятся почти все государства мира. На мест-
ности, приложение поможет сориентироваться на местности: с помощью 
классической карты, или же с помощью системы дополненной реальности, 
показывающей направление и расстояние до цели. Приложение так же по-
зволяет находить объекты в 31 одной категории: рестораны, достопримеча-
тельности, банки, торговые центры и т.д. Расширенная версия приложения 
так же позволяет получить доступ к отзывам других пользователей на каж-
дый из этих объектов, и даёт возможность оставлять свои отзывы.

Russ Pass — российское приложение для путешествий с большим 
функционалом и большой базой городов России. Оно позволяет осущест-
влять поиск, бронирование гостиниц, столиков в ресторанах, покупку 
авиабилетов и билетов на поезд; включает в себя гиды по достопримеча-
тельностям и пешеходные маршруты; позволяет просматривать афишу ак-
туальных городских событий; осуществить бронирование экскурсии или 
нанять экскурсовода.

Свои мобильные приложения есть у некоторых музеев, туристических 
объектов. Города, заинтересованные в развитии своего туристического брен-
да, так же не остаются в стороне, выводя на рынок собственные мобильные 
приложения, полностью или частично заменяя услуги профессиональных ги-
дов, а так же собирая в одном месте всю полезную информацию.

Пример мобильного приложения в рамках туристического бренда 
города — приложение Visit Petersburg. Это проект Санкт-Петербурга, схо-
жий с функционалом приложения Russ Pass, но значительно дополняю-
щий его в рамках одного города. Приложение включает базу прогулочных 
маршрутов, аудиогид и гид по достопримечательностям Санкт-Петербурга, 
афишу событий и культурных мероприятий, актуальные новости города. 
Приложение обладает простым и интуитивно-понятным интерфейсом, по-
зволяющим свободно ориентироваться в объемном функционале, и актив-
но рекламируется в городской среде, повышая охват пользователей среди 
новоприбывших туристов.

Развитие туристического бренда города Уфа — экономически и соци-
ально важная инициатива. В перспективе оно способствует экономическо-
му процветанию города и региона, повышению его престижа, привлече-
нию инвестиций, что, в свою очередь, способствует его разностороннему 
развитию. Внедрение мультимедийной составляющей для решения этой 
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задачи является экологичным и бюджетным решением, которое способно 
улучшить качество предоставляемых туристических услуг города.

«Комплексность» данного проектного решения заключается в том, 
что мультимедийный продукт направлен на все сферы развития туристи-
ческой среды и ликвидацию выявленных проблем. Она включает в себя, 
как полностью мультимедийные объекты, так и средовые объекты с муль-
тимедийной составляющей. Мультимедийный продукт, состоящий из не-
скольких интерактивных и виртуальных объектов, будет связан в единую 
систему, отвечающую всем потребностям потенциальных туристов. Пре-
имущество данного решения заключается в многозадачности и гибкости 
платформы. В данном случае, пользователь мультимедийного продукта 
сможет добавлять и редактировать контент платформы согласно собствен-
ным интересам и предпочтениям, взаимодействовать с интерактивными 
объектами в городской среде. 
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На сегодняшний день телемедицина — одна из перспективных и быстро 
развивающихся сфер в области здравоохранения. Однако, как и большин-
ство современных человеко-ориентированных технологий, телемедицина 
тесно связана с областью мультимедиа дизайна, чем и вызывает интерес у 
нас как у представителей данной профессии. 

Одной из ключевых проблем отечественной телемедицины являет-
ся нехватка медицинских ресурсов для охвата отдалённых территорий Рос-
сии, что существенно понижает качество лечения пациентов и вынуждает 
перенаправлять больных в крупные медицинские центры других городов, 
из-за чего теряется время и, как следствие, шансы на качественное и сво-
евременно оказанное лечение, а также выздоровление. В данном случае те-
лемедицина является одним из самых простых и одновременно эффектив-
ных решений существующей проблемы.

Говоря об актуальности развития телемедицины, разумно также упо-
мянуть о пандемии COVID-19, в условиях которой медицинские услуги, 
оказанные онлайн, были более безопасными, быстрыми и качественны-
ми, учитывая загруженность медицинских центров по всему миру, каран-
тинные меры, а зачастую и невозможность обратиться за медицинской по-
мощью лично. 

Вернемся к вопросу актуальности мультимедиа дизайна примени-
тельно к телемедицине. Согласно результатам проведенного анкетиро-
вания по теме исследования, качество медицинских услуг, оказываемых 
дистанционно, во многом зависит от интерфейса, через который пациент 
взаимодействует с врачом. Зачастую медицина вызывает у людей негатив-
ные эмоции и страх, которые, однако, можно купировать при помощи ка-
чественно выстроенной дизайн-системы: палитра цветов, интуитивно от-
кликающийся интерфейс, понятная инфографика, объясняющая сложные 
медицинские вопросы — все это и многое другое помогает пациентам бо-
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лее плавно и комфортно внедрить в свою жизнь телемедицину и повысить 
ее качество. 

«Телемедицина — всегда на связи» — так звучит слоган проектной 
концепции мультимедиа среды, направленной на развитие телемедицины 
в России. В нем и заключена ключевая идея проекта — сделать доступны-
ми качественные медицинские услуги для тех, кто раньше не мог их себе 
позволить по совокупности причин (дальне расстояние, отсутствие меди-
цинского центра в городе или другом населенном пункте, невозможность 
передвигаться и т.д.). 

В рамках работы над прототипом мультимедиа проекта, нацеленно-
го на развитие телемедицины в России можно выделить следующие про-
ектные принципы:

1. Применение современных технологий мультимедиа дизайна для 
поддержки и развития телемедицины в России.

2. Работа с информацией о компаниях, занимающимися обеспе-
чением систем здравоохранения, в том числе, на отдалённых закрытых 
объектах.

3. Основные направления:
a. Проведение экстренных и плановых телемедицинских консуль-

таций.
b. Проведение консилиумов врачей из других больниц, обучений, 

совещаний, удаленных консультаций.
c. Проведение плановых консультаций по результатам медицинских 

исследований.
d. Оказание экстренной помощи посредством телемедицинских тех-

нологий при ЧС.
4. Разработка варианта мультимедийной системы по оказанию теле-

медицинских услуг и поддержке ведения здорового образа жизни.
Согласно проектной концепции в рамках реализации проекта по раз-

витию телемедицины планируется разработка следующих составляющих:
1. Платформа
a. Сайт — усовершенствованная форма удаленной системы обраще-

ния за помощью к услугам здравоохранения. Платформа включает сайт и 
мобильное приложение, которые вместе образуют единую площадку для 
реализации телемедицинских консультаций. Функционал приложения 
подразумевает следующие возможности: ведение личной медкарты; он-
лайн-консультации со специалистами; возможность записи к врачу для 
личного осмотра; полезные научно-популярные материалы для чтения 
и просмотра; анонс мероприятий медицинской тематики в Москве для 
пользователей; экстренная помощь при ЧС. 

b. Мобильное приложение — как помощник в поддержании здоро-
вья и улучшении качества жизни. Цель — минимизировать врачебное вме-
шательство путем внедрения в жизнь полезных привычек, трекинг-систем 
по циклам организма, что будет способствовать повышению уровня осве-
домленности о собственном организме и улучшению состояния здоровья. 
Функционал приложения подразумевает следующие возможности: отсле-
живания показателей организма (рост, вес, циклы, давление, сатурация, 
температура тела, циклы сна, общее состояние здоровья и тд.); напоми-
нания о необходимости принять лекарства, внести или обновить данные 
медкарты, сдать анализы и др.; подборки упражнений для разных ситуа-
ций (боли в области спины, гимнастика для глаз, похудение и тд.). 

2. Мультимедиа выставка телемедицинских технологий, направлен-
ная на обучение и поднятие мотивации общества для того, чтобы грамот-
но заботиться и следить за своим здоровьем посредством использования 
современных технологий.

Таким образом, весь состав проекта охватывает необходимые по-
требности общества в знакомстве и изучении понятия телемедицины, а 
также внедрения его в свою жизнь, что позволит существенно улучшить 
качество жизни людей, ранее не имевших доступа к качественной медици-
не, и даст толчок для роста отечественной медицине в целом. 

В заключение хочется добавить, что реализация данного мультиме-
диа проекта позволит дать существенный толчок в развитии телемедицин-
ских технологий в стране, так как откроет пользователем новую сторону 
медицины, покажет ее в роли неотъемлемой части нашей жизни, доступ-
ной, понятной и эффективной. 
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«ОЦ «Сириус» в городе Сириус создан Образовательным фондом «Талант и 
успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. 
выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Свою 
деятельность центр ведет на основании устава Фонда и лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности при поддержке и координации 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
спорта Российской Федерации и Министерства культуры Российской Фе-
дерации. Цель деятельности Образовательного центра «Сириус» — ран-
нее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка ода-
ренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, 
спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в тех-
ническом творчестве.

В 2020 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между Об-
разовательным Фондом «Талант и успех» и ФГБОУ ВО «Московская государ-
ственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», 
что придало исследованию особый потенциал с точки зрения развития 
совместных проектов и перспективных проектно-образовательных ини-
циатив. Целью Соглашения является создание условий для системной ра-
боты по многим направлениям, но особенно важным для данного иссле-
дования являются позиции, касающиеся вопроса проектно-практической 
реализации инициатив. Среди них: «Выявление одаренных детей посред-
ством проведения творческих конкурсов и иных мероприятий, направлен-
ных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса 
к творческой деятельности, а также, на пропаганду научных знаний, твор-

ческих достижений; а также Создание возможностей для индивидуально-
го развития одаренных детей» [2]. 

Трижды я принимала участие в программе «Дизайн. Основы шко-
лы объемно-пространственного и цифрового художественного моделиро-
вания» в качестве ассистента преподавателя. Программа была направле-
на на освоение профессиональных знаний и навыков, основных законов и 
приемов дизайн-творчества при проектировании цифрового и реального 
объекта, методики создания простейшего проекта от замысла до визуали-
зации, в том числе средствами изобразительных техник проектной графи-
ки: скетчинга и специального рисунка, а также технологии медиа прото-
типирования [1].

В настоящее время внедрение мультимедийных технологий в обра-
зовательный процесс является актуальной задачей, поскольку позволяют 
создать более разнообразную и эффективную систему обучения. Благодаря 
этому происходит совершенствование программного и методического обе-
спечения, материальной базы и обязательное повышение квалификации 
преподавательского состава. Также медиа-технологии интегрируют в себе 
мощные распределительные образовательные ресурсы, они могут обеспе-
чить среду формирования и проявления ключевых компетенций, к кото-
рым в первую очередь относятся информационная и коммуникативная [3].

Для организации учебного процесса в настоящее время в ОЦ «Сири-
ус» используются:

1. Интерактивные экраны и панели. Они обеспечивают возмож-
ность писать и рисовать в режиме flip chart, отображать учебные матери-
алы и презентации с флеш-носителей, демонстрировать экран ноутбука, 
выходить в Интернет и проводить сеансы видео — конференции;

2. Проекции через проектор. Используется для вывода визуальной 
информации методом проецирования картинки на большом экране. В ка-
честве экрана используется проекционное полотно со специальным по-
крытием, улучшающим видимость светового потока;

3. Экстерьерная подсветка. Имеет как функциональное значение в 
качестве освещения, так и создает уникальный облик фасадов. Экстерьер-
ная подсветка становится элементом медиафасада. «Медиафасад — это со-
временная технология, которая объединила современную архитектуру и 
светодизайн, отличающаяся от привычных уличных светодиодных выве-
сок тем, что медиафасады покрывают здание целиком, тем самым ожив-
ляя его. Данная конструкция практична, так как может иметь любые па-
раметры конфигурации и разрешения показываемых изображений. Она 
спроектирована таким образом, что повторяет очертания здания, стано-
вится элементом декора объекта и максимально завладевает вниманием 
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прохожих. Внутри медиафасада, как правило, используют RGB светодиоды, 
изначально запрограммированные на показ изображений» [4];

4. Компьютерные классы. Позволяет подобрать индивидуальную 
трансляцию материала для обучения, помогает увеличить вовлеченность 
обучающихся и стимулирует активность класса;

5. Мобильное приложение. Разработано специально для учащихся 
Образовательного центра «Сириус». В нем доступна информация о распи-
сании занятий, лекций, мастер-классов, спортивных и досуговых меропри-
ятий в рамках программы, также можно поставить оценку занятиям и ка-
честву питания; является собственным средством массовой информации и 
инструментом продвижения образовательных услуг, создает правильный 
имидж учреждения. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что мульти-
медийные технологи позволяют сочетать вербальную и наглядно-чувствен-
ную информацию, что способствует более прямой мотивации учащихся. 
Организация занятий с применением таких технологий позволяет нагляд-
но демонстрировать возможности изучаемого программного обеспечения 
и экономить время, что интенсифицирует изложение учебного материала. 
Однако медиа-технологии в образовательном центре «Сириус» направле-
ны сугубо на обучение, тем самым сильно сужается спектр возможностей 
их использования. Вне поля зрения до сих пор остается потенциал медиа 
технологий, способный активно влиять на образно-эмоциональный кон-
текст процесса обучения, включаться с возможностью коррекции в психо-
логическую образовательную среду. Этому может быть отведено отдельное 
пространство центра, насыщенное медиа системами, задействованными в 
процессе психологической релаксации и реабилитации учеников и гостей.
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Гвинейская Республика с населением почти 13 миллионов жителей 
на площади 246 000 км2 [1], является страной, обладающей огромными 
минеральными [2] и энергетическими ресурсами. Это источник несколь-
ких рек, которые снабжают страны субрегиона, такие, как река Нигер, ко-
торая берёт начало в Гвинейском лесном регионе, точнее в Киссидугу, ко-
торый расположен над морем, протекающая через три страны 4 200 км, 
уважительное отношение к которой со стороны Мали, Нигера и Нигерии 
дало ей имя западноафриканской водонапорной башни [3].

Естественное разделение на четыре природных региона позволя-
ет логично сделать вывод, что каждый из регионов, составляющих стра-
ну, имеет свои исторические особенности [4] с разными способами художе-
ственного и литературного самовыражения [5]. Разнообразие этнических 
групп, за которым следуют различия в культурном самовыражении [6], 
стимулирует меры по использованию этого потенциала как достойной ту-
ристической инициативы. Вызывает тревогу тот факт, что на сегодняш-
ний день необходимо, чтобы власти удвоили свои усилия по оживлению 
этого ключевого сектора экономики.

Сегодня правительству удалось предоставить в распоряжение Мини-
стерства туризма и ремесел [7] значительное количество гостиничных ком-
плексов, которые могут принять и инвесторов, и туристов, которые хотят 
выбрать Гвинею в качестве места приложения усилий. Список привлека-
тельных туристических объектов [3] в Гвинейской Республике доступен на 
правительственном уровне.

Однако все эти усилия, как представляется, не создают стимулы для 
того, чтобы сделать туризм приоритетным направлением, поскольку боль-
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шинство гвинейцев не знают о местонахождении туристических объектов 
в своей стране. Министерство культуры, туризма и ремесел в настоящее 
время не располагает веб-сайтом, специально предназначенным для их уч-
реждений. Они существуют только через страницы социальных сетей, та-
кие как Facebook.

Этот проект по созданию веб-сайта, посвященного индустрии туриз-
ма в Гвинее, является стимулирующим подходом, поскольку он принесет 
плоды благодаря наличию содержащейся в нем информации, поддержан-
ной возможностями мультимедийных технологий, которые станут доступ-
ны для всех.

Этот проект актуален в связи с трудностью или даже нехваткой ре-
сурсов для распространения информации, столь необходимую людям. Пер-
спективность этого проекта — в открытии привлекательных мест Гвинеи 
всем любителям туризма. Поскольку Интернет становится все более до-
ступным для всех, потребители активно заинтересованы в использовании 
продуктов мультимедийных технологий, поскольку эти продукты повыша-
ют информативность предлагаемого в сайте материала.

Целью исследовательского проекта станет создание проектного ре-
шения для веб-сайта, посвященного природе и культуре в Гвинее, на осно-
ве принципов интерактивного дизайна. Материал проекта включает инте-
рактивные методы проектирования веб-сайта.

Насколько известно, Интернет еще не располагает источником ин-
формации, содержащей подробную информацию об истории и культуре 
Гвинеи с использованием графического дизайна и мультимедийных тех-
нологий. Предполагается создать узнаваемый гвинейский бренд и логотип 
(«Страна четырёх стихий»), а также охватить большое количество культур-
но-исторических объектов с учетом предпочтений потенциальных поль-
зователей сайта, которые будут получены по результатам опроса, а также 
анализа аналогичных сайтов, посвященных другим странам.

Гвинея обладает большим туристическим потенциалом, так что ис-
следование может стать основой для нового пути развития туристическо-
го сектора в этой стране. Сайт, созданный по итогам исследования, может 
быть адресован разным категориям людей: людям, интересующимся на-
циональным туризмом, представителям гвинейской диаспоры, прожива-
ющим за рубежом, школьникам, ученым, дипломатам. Этот участок важен 
и для российской общественности, особенно для тех, кто работает на ком-
панию «Русал» (боксит-глиноземный комплекс Фригии), живет в Гвинее и 
хочет узнать об этой стране больше. 
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Культурная динамика — достаточно сложный, разнонаправленный про-
цесс, который подвергается влиянию большого количества факторов. 
Сложнее становится, когда данные процессы принимают огромные мас-
штабы. Тем не менее, можно выделить из этого множества тенденции, ко-
торые на длительный период становятся трендами, определяющими пер-
спективу развития рассматриваемого направления. 
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Одним из таких направлений является развитие национальной ре-
гиональной культуры. Оно органично сочетает в себе заимствования че-
го-то нового, оставаясь идентичным себе и, в то же время, обогащаясь 

и развиваясь. 
Повышенный теоретический интерес к феноменам массового об-

щества, массовой культуры и массового искусства возник в начале ХХ ве-
ка в связи с распространением индустриального характера производства, 
средств технического репродуцирования произведений искусства, а также 
таких массовых культурных форм, как фотография, кино, радио, а позднее 
— телевидение [1]. 

Сегодня общество живет в эру стремительного прогресса, когда че-
ловеку доступны огромные объемы информации, подвластны силы при-
роды, а рост знаний во всех областях в корне изменил взгляд общества на 
свое место в мире. Искусство в своем первоначальном виде утратило свое 
жизненно важное значение для людей. Сейчас творчество поэтов, драма-
тургов, прозаиков и классиков забывается молодым поколением, которое 
предпочитает, не оглядываясь назад, идти только вперед. Но можно ли соз-
давать новое и светлое будущее, забывая о прошлом? Возникает проблема 
утраты культурного кода современными людьми, где национальная куль-
тура, история, природа в первоначальном виде являются базисными по-
нятиями. 

Современные медиа (кино, телевидение, цифровое фото, видео, ком-
пьютерные каналы, Интернет, мультимедийные средства и т. д.) способ-
ствуют диалогу культур, если не сводить это понятие к «притирке» разных 
культур. А само развитие мирового социокультурного пространства толь-
ко и возможно при достаточной распространенности в медиасреде разных 
этнических и художественных культур. Свою «особость» в данном аспек-
те демонстрирует транснациональная, постмодернистская культура [2]. Од-
ним из путей решения проблемы мог бы стать опыт создания культурных 
фестивалей. В частности, такое мероприятие, как фестиваль имени Му-
стая Карима в городе Уфа, путем соединения прошлого и будущего с помо-
щью новейших мультимедийных технологий, вероятно, смог бы помочь 
решить проблему потери культурного кода своей родины у молодого по-
коления.

Мустай Карим — имя писателя, поэта, прозаика, драматурга, публи-
циста, общественного деятеля хорошо известно в Башкортостане и за его 
пределами. Творческая деятельность народного башкирского поэта нача-
лась в 30-х гг. нашего века. За свою жизнь он создал более сотни поэтиче-
ских и прозаических сборников и свыше десятка драматургических про-
изведений. Славный сын башкирского народа — Мустафа Сафич Каримов 

внес огромный вклад в сокровищницу мировой литературы, поднял на но-
вый уровень традиции классической башкирской литературы. 

После окончания Великой Отечественной Мустай Карим всецело по-
святил себя творческой и общественной деятельности. В частности, он 
принимал активное участие в работе Союза писателей СССР и Башкорто-
стана, внеся тем самым большой вклад в воспитание молодого поколения 
литераторов. В целом же общественная деятельность Карима была во мно-
гом направлена на взращивание идей доброты и гуманности в обществе, а 
также свободы и искренности в душе каждого отдельного члена нашего со-
циума [3]. Называя культурное событие в городе Уфа в честь такого челове-
ка, такому мероприятию придается особое, сакральное значение. 

Фестивали способствуют развитию культурных связей между раз-
личными людьми и национальностями, а самые значимые оставляют 
свой след в истории и формировании культуры своей страны. Региональ-
ное культурное развитие помогает вывести их мероприятия на широкий 
международный уровень.

Городские фестивали — это олицетворение общественного потре-
бления. С помощью фестивалей власти спонсируют ребрендинг города, 
повышают привлекательность города для туристов, повышается и актив-
ность местных жителей, которые видят улучшения в окружении города. 
Существует целый ряд инноваций, формирующих различные фестива-
ли по всему миру. Необходимо отметить, что мультимедийные фестивали 
проводятся в основном за рубежом, в России же это направление еще не 
развито в полной мере. Ясно то, что эффективно организованная среда фе-
стиваля с включением мультимедийных технологий будет способствовать 
формированию культурных традиций в будущем и решению социально-э-
кономических задач города.

Молодежь от 14 до 25 лет перенимает новые тенденции сразу и соз-
дает вокруг себя особую культурную среду. В программе современного ме-
роприятия актуально использовать методы и технологии, способные воз-
действовать на все органы чувств участников. Например, мультимедиа 
технологии способны объединить световое, звуковое, цветовое и художе-
ственное оформление среды фестиваля. Это поможет быстрому вовлече-
нию в процесс не только взрослых участников, но и молодых людей, кото-
рым достаточно сложно угодить.

Культурный потенциал населения находится в тесной взаимосвязи 
с интеллектуальным потенциалом, который формируется и развивается в 
определенных социально-культурных условиях. Основой культурного потен-
циала являются ценности людей, которые во многом определяют развитие 
личности и, в частности, творческих и интеллектуальных возможностей. 



282 283

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура

Поэтому в современных условиях большое значение имеет рассмотрение 
культурного и творческого потенциала молодежи как источника новых 
идей, играющего значительную роль в инновационном развитии страны [4]. 
Важными атрибутами культурного досуга современной молодежи являют-
ся высокий уровень культурно-технической оснащенности, использование 
современных технологий и форм, методов, эстетически насыщенное про-
странство и высокий художественный уровень окружающей их площадки. 

Каждый человек чувствует потребность в творчестве и созидании. 
Оно приносит в жизнь душевное спокойствие и в то же время является 
средством развития личности. Творчество включено во множество форм 
досуга. Но возможность творить, увы, открывается не всем, но каждый мо-
жет овладеть им и раскрыть себя полностью. В этом может помочь созда-
ние культурного фестиваля.

Благодаря проведению фестивалей раскрывается творческий потен-
циал молодых людей, улучшается их душевное и психологическое состоя-
ние. И как следствие общение людей в условиях концертно-праздничной 
обстановки становится синтезом разнообразных интересов и эмоциональ-
но-эстетических компонентов. Разумеется, это сложный и многообразный 
процесс, способствующий взаимопониманию и сопереживанию лично-
стей, где коллективные переживания являются фактором эффекта наи-
большей сопричастности к событиям фестиваля [5].

Вопрос о сущности культурных фестивалей ставится в прямую зави-
симость от проблемы коммуникации в современной культуре. Рассматри-
ваются ключевые понятия «коммуникация», «коммуникативный процесс», 
«социокультурная коммуникация» (в том числе такие ее разновидности, 
как межличностная и межкультурная), по отношению к которым иссле-
дуется коммуникативная природа современного фестиваля, в частности, 
народного и культурного фестиваля. Вывод таков, что при изучении фе-
стиваля как специфической формы культурного диалога на первый план 
выходит механизм межличностной коммуникации, т.е. отношений, уста-
навливаемых между совершенно разными людьми [6]. 

В сегодняшних реалиях страны, ее культурном и экономическом со-
стоянии, именно фестивальное культурное мультимедийное движение мо-
жет стать аспектом сближения молодого и взрослого поколения и создать 
между ними точки соприкосновения. Люди окажут друг другу помощь не 
только в духовном развитии, но и в творческом плане.

Вышесказанное убедительно доказывает, что деятельность по орга-
низации фестивалей играет огромную роль в этом формировании, так же 
особое внимание стоит уделить мультимедийному сопровождению проек-
та, так как музыкальное и световое наполнение может дать возможности 

для построения различных видов шоу, предполагающих различные фор-
мы взаимодействия со зрителем. 

Все чаще связь между посетителями и культурной праздничной сре-
дой устанавливают современные мультимедийные технологии. Окружаю-
щая среда приобретает цифровой и интерактивный вид, становясь про-
странством с безграничными возможностями и воплощениями любых 
идей. Люди, которые внедряют цифровую среду в реальный мир, одушев-
ляют и приближают к человеку то, что не так давно было трудно предста-
вить, интегрируют новое мультимедийное, технологическое искусство в 
средовой контекст.

Примером идей, которые совсем недавно трудно было вообразить, 
становятся технологии, полностью имитирующие реальность простран-
ства, применение технологии 3D позволяет формировать наиболее выра-
зительные зоны эмоционального воздействия на зрителя. От успешной ре-
ализации цифровой технологии, ее точного расположения в пространстве, 
продуманности сценарного замысла во многом зависит успех эмоциональ-
ного воздействия мультимедийной среды. 

Новые цифровые технологии при правильном использовании и рас-
положении могут стать центральным объектом мероприятия и произвести 
максимальное впечатление на посетителей. Подобные технологии в куль-
турном фестивале могут сделать его более современным и интересным для 
молодого поколения зрителей. Множество музеев и фестивалей используют 
мобильные приложения, виртуальные билеты и интерактивные карты. Все 
больше больших фестивалей отказываются от наличных денег и использу-
ют чипы и баллы для оплаты на территории фестиваля. Подобные иннова-
ции помогают приблизить зрителя к исполнителям и привлечь на меропри-
ятия широкий контингент людей разных возрастов и интересов.

Самым главным в дизайне объемно-пространственной среды фе-
стиваля является гармоничное сочетание всех ее элементов и синтез мно-
жества современных технологий в едином поле мероприятия. Особенно 
привлекательным сейчас является сочетание традиционной и новейшей 
культуры. Приближая эти достижения человечества, мы сближаем моло-
дое и взрослое поколение людей. Дизайн фестивальных павильонов, гра-
фический дизайн, рекламные баннеры, монументальные и декоративные 
объекты, арт-объекты, объемно-пространственные композиции — все эти 
элементы традиционного дизайна экспозиции входят в активный контакт 
со средствами мультимедиа. Важным является создание оптимального ба-
ланса между динамичными средствами мультимедиа и статичными фор-
мами традиционного дизайна. Применение технологий визуальной куль-
туры стремительно развивается на территории России и в будущем будет 
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популяризироваться даже в небольших регионах на фестивальных пло-
щадках нашей страны.

В наше время все стремительно меняется, и человек должен полу-
чать достоверную информацию мгновенно, не отрываясь от дел. Сегодня 
сайты играют важную роль для представления фестивалей, концертов и 
культурных мероприятий в интернет-пространстве. Сайты имеют множе-
ство важных элементов и презентуют посетителю идею и настроение ме-
роприятия. Но сайт не должен быть перегружен эффектами, простота и 
лаконичность всегда побеждают сложность. Если что-то привлекает вни-
мание: изображение людей, анимация в какой-либо части экрана, то при-
вычное восприятие информации нарушается. 

Мультимедийные технологии в решении культурного фестиваля по-
зволят привлечь и расширить аудиторию, произвести на зрителя макси-
мальное впечатление и закрепить проведение подобных фестивалей в 
регионах. Можно усилить впечатление от исторических и культурных ре-
гиональных особенностей, которые «оживают» с помощью голограмм или 
виртуальной реальности. 

Существует целый ряд инноваций, формирующих различные фести-
вали по всему миру. Необходимо отметить, что мультимедийные фестива-
ли проводятся в основном за рубежом, в России это направление еще не 
развито в полной мере. Ясно то, что эффективно организованная среда фе-
стиваля с включением мультимедийных технологий поможет в будущем 
формированию культурных традиций и решению социально-экономиче-
ских задач города.
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Кто такой дизайнер? Это проектировщик, или это художник? Нужно ли 
ему быть инженером или скульптором? Я считаю, дизайнер — это прежде 
всего, созидатель и у каждого созидателя должен быть свой инструмент. 
Специалист наших дней практически не может обойтись лишь авторуч-
кой и листом бумаги. Современные технологии позволяют превратить за 
короткий срок простой набросок в законченный макет, который можно 
пощупать не вставая из-за рабочего стола. В своем эссе я хотел бы обра-
тить внимание на  влияние программного обеспечения на рабочий про-
цесс или о так называемых «hard-skills».

Современные дизайнеры используют программное обеспечение 3D 
CAD, графические планшеты для концептуализации, моделирования и 
создания прототипов новых идей. Использование программного обеспече-
ния и художественных инструментов привело к более творческому про-
цессу промышленного дизайна. Проект с использованием CAD требует 
много времени на изучение нового программного обеспечения и его вне-
дрение в процесс проектирования. Но это может быть намного быстрее, 
чем создание физических прототипов; это также позволяет варьировать 
конечный дизайн без дополнительных затрат времени и средств. Кроме 
того, используя современные технологии, дизайнеры с наибольшим ком-
фортом могут тестировать функциональные возможности. 

Многие профессионалы сегодня используют 3D-принтеры, станки с 
ЧПУ и лазерные резаки для создания новых конструкций. Их можно ис-
пользовать для создания прототипов или конечных продуктов без затрат 
и задержек, связанных с физическими инструментами. Это позволяет ди-
зайнерам сосредоточиться на творчестве, а не на затратах или задержках, 
обеспечивая при этом эстетичность и функциональность своих проектов. 
Творческая свобода, которую дают эти инструменты, привела к всплеску 
современного промышленного дизайна — теперь дизайнерам легче, чем 
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когда-либо, придумывать новые идеи и концепции для продуктов, кото-
рых раньше не существовало.

Многие начинающие специалисты обделяют вниманием академиче-
ские знания, предпочитая лишь последние технологические методы раз-
работки. Нужна ли академическая база, во время, где компьютер за тебя 
выравнивает перспективу и дорисовывает нужные детали, а неудачный 
результат может откатить нажатием сочетания клавиш.

Некоторые проекты сегодня настолько сложны, что даже компьютеры 
с трудом справляются с их обработкой. Однако программное обеспечение ИИ 
с каждым днем становится все более мощным; это лишь вопрос времени, ког-
да даже самые сложные проекты будут эффективно моделироваться.

Заменит ли искусственный интеллект человека? 
На данный момент искусственный интеллект — это направление 

развития управляющих систем, которое помогает извлекать максималь-
ную пользу из имеющихся производств и строить новые эффективные 
производства. Многие крупные промышленные компании в той или иной 
степени интересуются использованием ИИ, так как он способен выпускать 
дешевые и качественные изделия с возможностью быстрой и автомати-
ческой смены производства и ассортимента. В свою очередь искусствен-
ный интеллект становится не только улучшителем производства, но и си-
стемой, которая имеет свойство выполнять творческие функции, которые 
традиционно считаются прерогативой человека.

Множество творцов современности обеспокоены вопросом влияния 
нарастающей работизации на количество рабочих мест. Сейчас любой че-
ловек может стать дизайнером, не имея художественных навыков, а опи-
раясь лишь на программное обеспечение. Но я считаю, что художникам 
нашего времени стоит смириться и принимать новый инструмент и его 
вовлечение в массы как должное. 

Использование технологии станет массовой, когда ее внедрение пе-
рейдет из стадии опытов с длительным обучения системы в стадию вне-
дрения, в которой искусственный интеллект самостоятельно будет обу-
чаться особенностям конкретного производства, опираясь на локальные 
данные и внешние информационные ресурсы, с возможностью подробно 
интерпретировать свои выводы и решения для человека.

Наиболее актуальным вопросом остается важность академического 
образования. 

Искусство действительно не стоит на месте, а активно развивается, 
давая художникам все больше почвы для раскрытия себя. Но художествен-
ные инструменты иногда позволяют проявить больше творческих спо-
собностей, чем программные. Важно все — понимание композиции, пер-

спективы, геометрии, скульптуры. 
Художественное мышление не дает 
просто генерировать изображение, 
оно дает волю фантазии. 

Творческий подход к проек-
тированию продуктов не только ре-
шает жизненные проблемы, но и  
оказывает глубокое влияние на на-
шу культуру. Например, транспорт-
ные дизайнеры используют художе-
ственные навыки для превращения 
средств передвижения в скульпту-
ру, элемент городской архитекту-
ры, создают новые оригинальные 
образы. Помимо комфортного ис-
пользования по назначению, это да-
ет пользователю возможность быть 
ближе к искусству, что положи-
тельно влияет на понимание пре-
красного у человечества. Джован-
ни Аньелли (G. Agnelli), который в 
1912 г. развернул серийное производство автомобилей FIAT. Он стал одним 
из первых, кто понял, что каждому автопроизводителю необходим свой 
стиль, разрабатывать который должен художник-стилист. Первопроходцем 
этой идеологии стала модель Tipo Zero 1912 г. Дизайн автомобиля ориги-
нальностью не отличался и был схож с моделями других фирм. И чтобы 
придать «лицу» машины индивидуальность, Аньелли обязал своих масте-
ров разработать шесть разных облицовок радиатора.

В заключение хочется подчеркнуть, что современный дизайнер дол-
жен быть открыт ко всем возможным методам проектирования. Это по-
может не тратить лишнее время на “изобретение велосипеда” и сотрет 
границы для творчества. в то же время базовые академические знания не 
будут лишними. Такой инструмент даст крепкий фундамент для професси-
онального роста и ускорит освоение новых навыков, а также добавит в на-
шу жизнь больше ритмов.
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Рис. 1. FIAT Tipo Zero 1912 г.

Рис. 2. Toyota Concept-i
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Впервые появившаяся в середине XIX века идея о неожиданной атаке с воз-
духа, дала толчок инженерной мысли о возможности разработки летатель-
ного аппарата, позволяющего это сделать удаленно, что и было реализова-
но путем использования в военных целях дирижабля для бомбометания. 
Постепенно это техническое решение претерпело ряд изменений и модер-
низаций с помощью таких великих умов, как, например, Никола Тесла, до-
бавившего в него радиоуправляемый элемент. Развитие этой технологии 
позволило создавать радиоуправляемые торпеды, после чего стали разраба-
тываться и воздушные дистанционно управляемые суда. В начале ХХ века 
военный инженер Чарльз Кеттеринг построил первый БПЛА (камикадзе), а 
к 1930-м гг. сформировалась идея о многоразовом использовании судна.

В СССР авиаконструктором Никитиным в период 1930–1940 гг. был 
разработан торпедоносец-планёр типа «летающее крыло», а к началу 40-х 
годов подготовлен проект беспилотной летающей торпеды с дальностью 
полёта свыше 100 км (однако в связи с началом Великой Отечественной во-
йны в производство разработки запущены не были).

К 1940 году в Германии создана крылатая ракета «ФАУ-1», как первый 
применяющийся в боевых действиях беспилотный летательный аппарат.

В России новая волна возрождения интереса к беспилотникам при-
шлась на начало 2000-х годов. К 2014 году уже сформировался первый от-
ряд беспилотников «Форпост», а в 2019 конструкторское бюро «Сухой» 
создаёт тяжёлый ударный БПЛА С-70 «Охотник (беспилотный бомбарди-
ровщик), давший зеленый свет развитию этого вида оружия, многократно 
увеличившего боеспособность российской армии.

В последующие годы разработки в области модернизации и приме-
нения таких аппаратов непрерывно велись в различных странах мира.

Надо отметить, что параллельно развивались и беспилотные назем-
ные транспортные средства (БНТС). Так, например, в 1921 году в журнале 
World Wide Wireless, выпускаемом компанией RCA, был описан рабочий 
экземпляр машины с дистанционным управлением, в 1930-х годах в СССР  

был разработан телетанк — танк без экипажа, дистанционно управляе-
мый по радиосвязи из другого танка, в 1941 году британцы разработали 
радиоуправляемую версию своего пехотного танка Matilda II, известного 
как «Черный Принц», в 1942 году немцы использовали гусеничные само-
ходные мины «Голиаф». И разработки в этой области непрерывно ведутся 
во многих странах мира не менее интенсивно.

Чем интересны БВС/БНС: БВС — беспилотное воздушное средство; 
БНС — беспилотное наземное средство; БАС — связь на земле (беспилот-
ная авиационная система); БПЛА — беспилотный летательный аппарат

В разговорной речи чаще говорят «беспилотник» или «дрон» (от ан-
глийского «drone» — «трутень», как назвал этот вид аппаратов капитан 
третьего ранга Делмар Фарни в 1936 году).

Первые эксперименты военных с самоуправляющимися ракетами 
достигли определённых положительных результатов. По прошествии вре-
мени технологии продолжали развиваться и уходить в гражданские тех-
нологии. Беспилотные устройства оказались интересны и безусловно по-
лезны для применения в разных областях жизни человека. С появлением 
продвинутых компьютерных технологий (искусственный интеллект, ма-
шинное обучение, машинное зрение, нейросети и технология big data) сле-
дующим логичным шагом явилась разработка систем взаимодействия дро-
нов, как новый подход к решению существующих задач. Можно наблюдать 
движение от управляемой единицы к «умной» цифровизированной систе-
ме, почти не нуждающейся в человеческом контроле.

Эстетически такая система в идеале должна отличаться ясностью 
восприятия, простотой взаимодействия, вписываемостью в среду. И, сле-
довательно, разработка дизайна таких систем представляет собой одно из 
перспективных направлений.

Современные положения, технологические ниши 
Сферы использования беспилотных аппаратов подразделяются на 
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научную и прикладную, которую можно разделить на подразделы:
1) Военные: радиотрансляционные; БПЛА РЭБ для целей радиоэлек-

тронной борьбы; транспортные; БВС/БНТС — мишени; БВС/БНТС  — ими-
таторы цели; многоцелевые БВС/БНТС.

2) Гражданские: сельское хозяйство (обработка растений от сорня-
ков и насекомых, мониторинг роста культур, обработка животных от гну-
са, отслеживание миграции стада); строительство (топографическая съём-
ка, геодезические исследования, землеустройство, контроль за высотным 
строительством); нефтегазовый сектор и сектор безопасности (контроль це-
лостности нефтегазопроводов, поиск утечек и обрыва электросетей); науч-
ные организации (изучение атмосферных и геомагнитных явлений, испы-
тание новых аэродинамических схем и их систем управления); рекламные 
компании (различные световые шоу с применением технологии роя, съём-
ка рекламных роликов, передача информации в местах массового скопле-
ния путём применения технологии надписи на небе — draw in sky); средства 
массовой информации (аэрофотосъёмка репортажей); личное использова-
ние (развлечения, аэрофотосъёмка, соревнования, гонки VR); доставка.

Важные направления в развитии технологии:
— Внедрение технологии big data и дальнейшее развитие внедрённых 

алгоритмов искусственного интеллекта, например «машинное зрение».
— Внедрение систем управления трафиком БПЛА( UTM) и удаленной 

на идентификации (Remote ID).
— Внедрение технологии «рой» использующих лёгкие классы лета-

тельных аппаратов. В это направление входят: контроль взаимодействия с 
другими БВС/БНС; развитие автономного управления;

— Моментальная связь между устройствами на удалённом расстоянии.
Подобные объекты зарекомендовали себя в рекламе, зрелищных 

световых шоу, поисковых спасательных операций в сложных погодных и 
природных условиях, проведении авиационных работ на протяжённых и 
разветвлённых инфраструктурных объектах, также объектах сельского хо-
зяйства, леса, водных акваториях.

Фактором ограничения времени полета остается емкость и вес аккуму-
лятора. Стандартный литий-полимерный LiPo аккумулятор дает 40–50 минут 
полёта. Аккумуляторы литий-ионного типа обладают высокой плотностью 
энергии и благодаря этому при компактном размере и легком весе обеспечи-
вают в 2–4 раза большую емкость по сравнению со свинцово-кислотными ак-
кумуляторами. Несомненно, большим достоинством литий-ионных батарей 
является высокая скорость полной 100% перезарядки в течение 1–2 часов.

Подходы к дизайну беспилотных воздушных наземных судов 
Может условно разделить на две группы.

1. Чистое инженерное конструирование (no design, just engineering). 
Функция у таких устройств на первом месте, внешний вид складывается 
из скелета несущей конструкции, а корпус повторяет форму внутренних 
механизмов. Собираются такие конструкции с использованием наиболее 
доступных на рынке деталей. Исследования тенденций и стилистических 
направлений не проводится. В чистом виде инженерно выверенная кон-
струкция без излишеств выполняющая свою задачу. Во внеконкурентный 
среде приемлемый подход для рынка.

2. Возможные дизайн решения, продиктованные нишей использова-
ния. В этом направлении важна конкурентноспособность на рынке, важно 
выделяться среди конкурентов с похожими характеристиками. В условиях 
перенасыщенного рынка этот подход продуктивнее. При помощи дизай-
на можно создать выигрышный образ, подчеркнуть достоинства продук-
та. Опираясь на исследование рынка и пользователя, применяя принцип 
«jobs to be done», исходя из потребности покупателя быть лучше, возмож-
но создание экосистемы вокруг самого продукта, также улучшить его взаи-
модействие с пользователем посредством дизайна, учитывающего пробле-
мы и боли пользователя. 

Получение новых свойств объекта путём создания системы
В процессе научно-технического прогресса человечество пришло 

к осознанию, что возможно создание целых систем, состоящих из беспи-
лотных воздушных и наземных судов, которые могут быть использова-
ны с гораздо большей эффективностью при решении научных и практи-
ческих задач. В таких системах могут соединяться как одинаковые, так и 
однокатегориальные, но противоположные элементы. Такое соединение 
— одна из фундаментальных основ гегелевской диалектики: «единство и 
борьба противоположностей». Результатом этого может быть или новое 
качество или появление нового объекта. Конвергенция, являясь основой 
дизайна, даёт в этой области много новых путей развития. Как соедине-
ния кареты и двигателя породило автомобиль, так и сегодня соединение 
беспилотников, нового подхода в программном обеспечении (машинное 
зрение, внедрение нейросетей и т.п.) и оператора с новыми компетенци-
ями, может открыть новые возможности и подходы к ведению хозяйства, 
распределению времени и ресурсов, пониманию ситуации в целом и част-
ном порядке. Сегодня технологии быстро развиваются, и то, что вчера бы-
ло фантастическим фильмом сегодня планируется стартапами, изучается 
и создаётся инженерами.

Мало какие области остаются «нетронутыми» влиянием техноло-
гий. Прорастание машин в общественный обиход не останавливается ни 
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на день. Положительный опыт использования единичных БВС и БНС в хо-
зяйстве, промышленности, разведке, науке, даёт основание предсказать 
появление более сложных и автономных систем. Такие перспективы ста-
новятся возможными для человечества в связи с новейшими научными от-
крытиями и непрерывным совершенствованием современных существу-
ющих технологий. Важнейшими предпосылками к этому являются такие 
факторы, как: увеличение мощности и уменьшения объёма батареи; изо-
бретение новых систем двигателей; более совершенные материалы для 
внутренней конструкции и корпуса; большая доступность создания слож-
ных форм, благодаря развитию 3d/5d печати, которая и сейчас находится 
в процессе совершенствования и открытия более бюджетных способов из-
готовления элементов; наличие у большинства людей на планете средств 
связи и доступности выхода в интернет, что даёт возможность управления 
процессом с более доступных устройств, программное обеспечение (ма-
шинное зрение, распознающее нужные объекты, нейросети, ускоряющие 
работу построения карт, работу с изображениями и данными, аналитику) 
и новые мощности передающих устройств; растущая область интернет-по-
крытия LTE (4G сегодня); исследования в области совмещения аккумуля-
тора и водородных элементов (компания Dronamics объединила усилия 
с компанией Cranfield Aerospace Solutions CAeS для создания водородных 
элементов); альтернативным решением ограниченной работы батареи мо-
гут быть станции подзарядки аккумулятора для беспилотных устройств.

В 2021 году Китайская компания HEISHA TECH представила управля-
емый через интернет терминал для хранения, подзарядки и дистанцион-
ной работы с дронами. HEISHA DNEST2 позволяет хранить квадрокоптер, а 
также поддерживать заряженной его батарею. Для этого устройство совме-
щает контакты зарядного устройства с контактами, вынесенными в ниж-
нюю часть корпуса беспилотника.

Новые области применения БВС/БНС в России.
Помимо использования БВС/БНС в военных целях, эти аппараты 

ждет настоящий бум в таких мирных областях применения, как:
— Срочная доставка различных товаров (еда, запчасти, комплекту-

ющие, документы), снижение стоимости доставки на 40% при доставке в 
пределах последней мили;

— Применение в городской среде силовыми ведомствами и граж-
данскими службами — полицией, пожарными, дорожными службами. 
Слежение за трафиком на дорогах;

— Применение в картографии и составлении геоданных высокой 
чёткости;

— Применение для нужд агробизнеса и точного сельского хозяйства;
— Мониторинг трубопроводов и линий электропередач;
— Использование в средствах массовой информации;
— Освоение Арктики и др.
Российский рынок беспилотных летательных аппаратов поиму-

щественно представлен военным сегментом, который финансируется за 
счёт Государственных инвестиций. Частные инвестиции только начина-
ют проявлять интерес в этом направлении. Но потенциал этого бизнеса 
достаточно силён.

Возможный дизайн будущего
Интерфейс взаимодействия — первое с чем сталкивается пользо-

ватель при управлении устройством. С развитием технологий меняется 
и понимания взаимодействия. От первоначального рычага управления 
(джойстика), монитора, кнопок управления на манипуляторе, сегодня, с 
развитием VR технологий и дополненной реальности, устанавливается но-
вое понимание взаимодействия с объектом. Можно смоделировать ситу-
ацию в виртуальной среде, а также благодаря дополненной реальности и 
снабжении пользователя чувствительными костюмами с датчиками для 
бесконтактного управления, мы можем программировать совершенство-
вание системы взаимодействия (больший обзор, большая манёвренность, 
большее погружение в процесс с одной стороны и полная автономность 
аппарата с другой). С помощью более совершенного машинного обучения 
(machine learning), а также компьютерного зрения, анализа ситуации, кон-
троль оператора может стать номинальным, он может занять место ди-
рижёра системы, внутри которой происходят автоматические процессы 
распределения и эффективного перестроения машин для выполнения за-
дачи, «умного» преодоления препятствий, где оператор ставит только цель, 
а путь прописывает искусственный интеллект.

Связка рабочая капсула/шлем где работает оператор (верификатор/
куратор) + программное обеспечение, соединяющее в себе показатели всех 
нужных датчиков + работа БВС /БНС — это координация всего процесса, 
где оператор всегда знает о состоянии всей системы, может быстро реаги-
ровать на проблемы, поломки, также определить точнее сроки выполне-
ния задачи, что поможет минимизировать человеческий фактор в работе 
системы. Такое диктует широкий спектр требований к разработке дизай-
на интерфейса предлагаемых пользователю систем. 

В условиях всё увеличивающемся взаимодействии человека с ма-
шинами возникает ряд моральных и эстетических вопросов. В частности, 
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человек оставляет машине всё больше «свободы», всё больше решений 
производится без вмешательства человека, посредством искусственного 
интеллекта и нейросетей, пока в элементарном, но машина может ситуа-
тивно «принять» решение. В этой связи рождается много страхов и сомне-
ний. По гипотезе Масахиро Мори, японского робототехника, робот или 
другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек (но 
не точно так, как настоящий), вызывает неприязнь и отвращение у лю-
дей-наблюдателей. Такой эффект называется «зловещей долиной» (яп. 
букими но тани, англ. uncanny valley). В кинематографе и научно-попу-
лярной фантастике отражены опасения по «утере контроля», а также «под-
мене» живого неживым (биоморфность) только с небольшими отличиями, 
воспринимается мозгом человека враждебно, как угроза.

На этом основании можно предположить, что дизайн систем не мо-
жет копировать человека или живое существо. Как новый организм, име-
ющий новые свойства, он должен быть отличным, говорящим о своём 
предназначении, понятным пользователю, вызывать доверие и убеждён-
ность в дружелюбии и сотрудничестве с человеком, не в пародийности 
жизни, но в новом ее качестве.

Из всей перечисленной выше информации ясно, что дроны занима-
ют свою важную нишу в человеческом быту, производствах, исследовани-
ях, сельском хозяйстве. Из военных разведчиков постепенно развиваясь 
и находя новые применения благодаря совершенствующимся технологи-
ям вчерашние фантастические мысли мечтателей становятся инженерны-
ми задачами сегодняшнего дня. Существует море всевозможных вариантов 
для почти любого класса, сам продукт вобрал в себя огромное количество 
новых функций, о которых и не помышляли его первые создатели.

Ещё большую уверенность придаёт изменение ситуации в России на 
государственном уровне, которая наконец начала меняться в лучшую сто-
рону. Госсектор заинтересован в промышленном дизайне, дееспособности 
русского продукта, на общеполитической ситуации стало как никогда ак-
туально импортозамещения и промышленная независимость от сторон-
них решений.

Исходя из вышеуказанного, есть основания полагать, что «умные» си-
стемы беспилотных наземных и воздушных аппаратов в ближайшем буду-
щем будут широко использоваться в бытовой, научной, военной, промыш-
ленной и развлекательной областях. Первые шаги к научному прогрессу и 
цифровизации уже сделаны.

Рекордные и гоночные 
автомобили СССР на выставке 
«Борьба за скорость» 

автор: В.А. Никитина, магистратура

кафедра: «Дизайн средств транспорта»

руководитель: доцент А.В. Якименко 

В Музее «Гараж особого назначения» в павильоне № 53 на ВДНХ с 13 авгу-
ста по 24 сентября 2022 года, из коллекции Мастерской Шаманского была 
представлена выставка «Борьба за скорость», которая посвящена рекорд-
ным и гоночным советским автомобилям. Экспозиция состояла из 15 ра-
ритетных гоночных автомобилей: «Эстония», «Победа-Спорт», ЗИЛ-112С, 
«Харьков», «Тарту», «Киев-Спорт» и др., которые в советское время принес-
ли стране спортивную славу (некоторые рекорды советских гонщиков до 
сих пор остаются непобиты). На входе посетителей встречает советский ав-
томобиль-рекордсмен, который был разработан и изготовлен в 1955 году 
конструктором и автогонщиком Эдуардом Осиповичем Лораном — «Харь-
ков-Л2» (рис. 1). 

Он был предназначен для гонок в тестовых классах с малым объе-
мом двигателя. Данная модель установила 29 рекордов скорости в различ-
ных классах. Самая высокая скорость, которая была достигнута — 286,169 
км/ч. Автомобиль имеет лонжеронную раму из труб, алюминиевые пане-
ли кузова, независимую торсионную подвеску, задний двигатель, обтека-
емую форму [1].

Далее следует 
разработанный Эдвар-
дом Лораном в 1965 
году первый совет-
ский драгстер — «Харь-
ков-Л3» (рис. 2). Этот 
автомобиль стал сво-
евременной реакцией 
на прекращение заез-
дов на озере Баскунчак 
и переход к заездам на Рис. 1. Харьков-Л2



296 297

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура

короткие дистанции со 
стартом с места. При-
нимал участие в гон-
ках в тестовых классах 
с двигателями малого 
объема: от 245 до 558 
см3. Цели достиже-
ния быстрого разгона 
при старте с места бы-
ла подчинена вся кон-
струкция. Так, для снижения массы «Харьков-Л3» не имел стартера и акку-
мулятора, кузов и колеса были изготовлены из легких сплавов. За счет своей 
конструкции, он был обеспечен максимальной загрузкой задней оси: сиде-
нье водителя сдвинуто назад, а за ним двигатель и топливный бак [2].

Следом представлен автомобиль «Эстония-18» — первый советский го-
ночный автомобиль, с которым связаны успехи спортсменов на междуна-
родном уровне (рис. 3). Так, например, в 1975 году первым среди советских 
спортсменов Мадис Лайв выиграл Кубок Дружбы социалистических стран 
по кольцевым гонкам, а Владислав Барковский занял второе место. Данный 
экземпляр был разработан на Таллиннском экспериментальном авторе-
монтном заводе в 1971–1972 годах, имеет усиленную подвеску. «Эстония-18» 
и предыдущая модель «16М» составляли основу советских кольцевых гонок 
середины 70-х годов. Основными отличиями являются: размещение топлив-
ных баков снаружи вдоль бортов кокпита (вместо одного бака внутри рамы), 
двигателе ВАЗ-2101 (1198 см³) вместо двигателя «Москвич-412» и четырехсту-
пенчатой коробке передач вместо пятиступенчатой.

Модель «Эстония-18М» является прототипом «Эстония-18», ставшая 
гоночным автомобилем международной формулы «Восток» национальной 
«Формулы-3» (рис. 4). Выпуск производился в 1976–1977 годы. Данная мо-
дель с завода оснащалась двигателем от ВАЗ-21011 (рабочим объемом 1294 
куб. см), имела клино-
видную носовую часть, 
по бортам кабины рас-
полагались радиато-
ры. Всего было создано 
37 экземпляров «18М». 
Пилоты на этих авто-
мобилей одержали во-
семь побед на этапах 
чемпионатов СССР (за-

воевали три золота, 
одно серебро и одну 
бронзу). До настоящего 
времени сохранилось 
семь или восемь авто-
мобилей «Эстония-18» 
и «Эстония-18М», один 
из которых радикаль-
но переделан для уча-
стия в гонках «Moscow 
Classic Grand Prix» и 
вследствие этого утра-
тил историческую цен-
ность, а остальные 
принадлежат автомо-
бильным музеям и 
коллекционерам и ны-
не проходят капиталь-
ную реставрацию [3].

Первым отече-
ственным серийным 
гоночным автомобилем 
марки «Эстония» с несу-
щим шасси и предпо-
следней моделью явля-
ется «Эстония-25» (рис. 
5). Он разработан на 
Таллиннском опытном авторемонтном заводе и выпускался на малом пред-
приятии «Кавор» с 1989 по 1994 год. Всего было изготовлено 66 автомобилей. 
В настоящее время автомобили "Эстония-25" участвуют в гонках чемпионатов 
"Янтарное кольцо" и HAIGO, а также экспонируются в различных музеях [4].

Из числа скоростных автомобилей, созданных в лаборатории Заво-
да имени Лихачева, новейшей разработкой спортивного автомобиля счи-
тался «ЗИЛ-112С, который принимал участие в кольцевых гонках и гонках 
на рекорды с 1961 по 1970 годы. На рис. 6 представлен экземпляр 1962 го-
да выпуска. «ЗИЛ-112С» были самыми мощными отечественными спортив-
ными автомобилями своего времени. Мощность последней модификации 
1969 года составляла около 300 л.с [5].

Следом располагался спортивный автомобиль «Киев-Спорт» (рис. 7), 
который был разработан в авиационном конструкторском бюро Антоно-

Рис. 2. Харьков-Л3

Рис. 3. Эстония-18

Рис. 4. Эстония-18М

Рис. 5. Эстония-25

Рис. 6. ЗИЛ-112С
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ва в Киеве, где также 
были построены са-
молеты Ан-2, Ан-124, 
Ан-24 и Ан-225. Авто-
ром автомобиля явля-
ется инженер Юрий 
Земцов. Дизайн авто-
мобиля имеет авиа-
ционное происхожде-
ние. Корпус цельный 
алюминиевый, жестко 
прикреплен к раме. В 
конструкции были ис-
пользованы некоторые 
детали самолета. Всего 
было изготовлено три 
экземпляра киевских 
автомобилей [6].

В экспозиции 
представлена «Эсто-
ния-8», также извест-
ная как «Тарту-1» (рис. 
8). Данный спорткар 
разработан Антсом За-
йлером по образцу бри-
танского «Cooper-T49 
Monaco». На Невском 
кольце в 1961 году бы-
ли первые междуна-
родные автомобиль-
ные гонки в СССР, 
где главным соперни-
ком советских гонщи-
ков стал британский 
спорткар. Работы по 
«Тарту-1» были начаты 
в 1962 году и закончи-
лись в 1963 году. Гоноч-
ные автомобили «Эсто-
ния» сыграли большую 

роль в развитии советского автоспорта. Попав в автоклубы ДОСААФ, для 
многих пилотов они стали первыми гоночными автомобилями в жизни [7].

Помимо автомобилей в выставочном зале также можно ознакомить-
ся с историей и жизнью пилотов, конструкторов и инженеров через сохра-
нившиеся фотокарточки. Так, например, на рис. 9 представлена фотогра-
фия студента Харьковского автодорожного института Льва Кононова за 
рулем свей дипломной работы — рекордного автомобиля «ХАДИ-1», кото-
рый спроектирован и построен в 1951–1952 гг. Двигатель рабочим объе-
мом 746 см3 с мощностью 30 л.с. использовался от мотоцикла М-72 и рас-
полагался за местом водителя. Сварная трубчатая рама и дюралевый кузов 
были собственного изготовления. Масса «ХАДИ-1» составляла 400 кг. Пред-
полагаемая скорость 150 км/ч [8].

На рис.10 представлен рекордный автомобиль советского инженера 
конструктора Владимира Никитина. После 1951 года спорткар «Харьков-3», 
получил обтекатель над местом водителя, щитки на передние колеса и но-
вое обозначение «Харьков-4». Автомобиль имеет высокую схожесть с авиа-
цией, за счет обтекаемых форм кузова [9].

Посетив выставку, можно было напрямую прикоснуться к истории 
первых советских драгстеров, рекордных и кольцевых автомобилей, а так-
же «формул» времен СССР. Дизайн каждого автомобиля уникален и имеет 
схожесть с авиацией. Можно сравнить как дизайн влияет на скорость за 
счет аэродинамических свойств элементов и конструкции кузова.

Раритетные экземпляры от Мастерской Шаманского можно было 
увидеть в Москве, на ВДНХ с 13 августа по 24 сентября. Необычная выстав-
ка «Борьба за скорость» располагалась в изменяющемся выставочном зале 
музея «Гараж особого назначения» и посвящена рекордным и гоночным со-
ветским автомобилям.
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Комплексное решение дизайна 
речного городского транспорта 
в современном мегаполисе 
(на примере г. Москвы)

автор: Е.В. Смирнова, магистратура

кафедра «Дизайн средств транспорта»

руководитель: доцент А. В. Якименко

Возникновение многих крупных городов исторический складывалось по 
берегам рек. Наличие крупной реки в черте города создает, как дополни-
тельные преимущества, так и сложности. Река, как правило, делит город 
на несколько частей и требует значительных капиталовложений по содер-
жанию фарватера.

Использование реки, как дополнительной транспортной артерии 
остаётся важной и для инфраструктуры современного мегаполиса. Речной 
транспорт требует такого же внимания и планирования, как и все другие 
виды городских инфраструктур. 

Одним из эффективных путей по разрешению проблематики до-
рожной инфраструктуры, может быть вовлечение в процессы её опти-
мизации профессиональных дизайнеров и формирования комплексных 
дизайн-программ, включающих в себя все аспекты социокультурной про-
блематики.    

Какие проблемы дизайна могут помочь в решении этих задач? 

Сегодня широкие возможности, которые река может дать инфра-
структуре мегаполиса практически не задействуются. Как правило, в го-
родской черте водный транспорт используется в основном в экскурсион-
ных целях, незначительны пассажирские и грузовые перевозки. Но так 
было не всегда. 
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В истории России, есть множество примеров использования транс-
портного потенциала крупных рек. Рассмотрим данную проблему на при-
мере Москвы, которую благодаря системе каналов называют также пор-
том пяти морей.

Москва-река получила большое хозяйственное использование во вто-
рой половине 20-го века, когда активно проводилось строительство прича-
лов, речного вокзала и создание флотилии речных судов как для пассажир-
ских перевозок, так и для грузовых.

Одним из самых массовых и ярких примеров было создание флоти-
лии речных теплоходов «Москва-80». Всего на Московском судостроитель-
ном заводе таких пассажирских судов было построено 334 экземпляра.

Вторым масштабным примером развития речной инфраструктуры 
является строительство Северного и Южного речных вокзалов. 

Помимо прочего, было создано множество пристаней на Москва-ре-
ке которые служили в качестве остановок(дебаркадеров?). Например, в 
1986 году на Москве-реке рядом с выставочным комплексом на Красной 
Пресне был построен новый причал, получивший название «Выставоч-
ный городок». Здесь могли швартоваться как пассажирские теплоходы ти-
па «Москва-80» и «Ракета», так и грузовые суда и даже плавучие краны.

Данный проект являлся хорошим примером комплексного подхода 
к решению задач речной инфраструктуры. И включал в себя не только со-
здание флотилии, но причалы, дебаркадеры и общую наземную сеть.

Безусловно активную роль в этом проекте играли российские инже-
неры, конструкторы и дизайнеры. 

Однако, за бурным развитием водного транспорта Москвы, настал 
период его упадка. В определенный период 90-х годов ряд факторов, как-
то: тяжелое финансовое положение, неопределенность в путях и направ-
лениях развития городов, банкротство крупных государственных пред-
приятий, уничтожение и прекращение обслуживания парка водного 
транспорта, все это привело к постепенному уничтожению организован-
ной системы перевозок. 

Последние годы уделяется значительное внимание развитию целост-
ной городской инфраструктуры. Проводятся масштабные исследования эф-
фективности и пользовательского удобства создаваемых элементов общей 
инфраструктуры, проводится подробный анализ и проектирование систе-
мы совместного использования различных видов городского транспорта. 
Данный подход в полной мере должен применяться и к восстановлению во-
дного транспорта. Создана программа «Развитие транспортной системы» Рос-
сии, в рамках которой значительная часть работы отводится восстановлению 
водной транспортной инфраструктуры городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Это задача должна решаться на качественно новом уровне с исполь-
зованием как новых материалов, новых технических и инженерных ре-
шений, так и использованием современных трендов и тенденций. Ком-
плексное решение дизайна включает в себя не только проект по созданию 
инженерной инфраструктуры, но и анализ и проработку их применения, 
удобства использования, эргономические исследования, проработку визу-
ального восприятия, проработку путей, пассажиропотоков и т.д. Приме-
ром могут служить новые пилотные проекты различных судов и инфра-
структуры причалов.

В качестве такого примера можно сказать о проекте речного трамва-
йчика, в рамках которого на воду уже спущены первые пассажирские су-
да ледокольного класса и созданы первые остановки, выполненные на но-
вом уровне удобства. 

Дизайнеры работают над задачей полного переосмысления текуще-
го состояния транспорта на Москва-реке. Важно создавать все элементы 
системы в едином ключе, а также чтобы это органично вписалось в облик 
города и существующей на данный момент транспортной инфраструкту-
ры, как функционально, так и эстетически. 

Таким образом, роль дизайна при решении данной задачи вновь ста-
новится актуальной и правительство активно привлекает различные ди-
зайнерские коллективы к решению поставленных задач.

Элементы параметризма 
в автомобильном дизайне

автор: Е.И. Толстобров, магистратура 

кафедра: «Дизайн средств транспорта» 

руководитель: к. иск., профессор, зав. кафедрой Н.Е. Розанов 

Параметрическая, алгоритмическая архитектура — стиль в совре-
менной авангардной архитектуре, дальнейшее развитие традиций мо-
дерна и постмодерна. Основывается на параметрическом дизайне строя-
щимся на алгоритмах и ограничениях в параметрическом уравнении. Все 
элементы дизайна становятся параметрически изменяемыми и взаимно 
адаптивными. Это замкнутая структура, в которой все элементы взаимос-
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вязаны и внешнее воздействие, изменяющее один из них, изменяет все 
остальные.

Параметризм отвергает как серийное повторение, так и полное раз-
личие. Он дифференцирует и сводит во едино основные композиционные 
аспекты, благодаря этим связям и достигается гибкость и связанность си-
стемы. Целью является создание большей пространственной связанности 
при сохранении читаемости. Взаимосвязанность между пространствами и 
элементами композиции, адаптация их к контексту позволяет установить 
читаемые связи. Это позволяет архитектуре воплотить в себе, все многооб-
разие и красоту физических процессов.

Впервые данный термин был предложен Патриком Шумахером на 
11-й архитектурной биеннале в городе Венеции. На ней архитектор про-
возгласил формирование в авангардной архитектуре последних 15 лет, 
принципиально нового стиля. В том же году им была опубликована статья 
Parametricism — A New Global Style for Architecture and Urban Design став-
шая манифестом этого художественного направления. Патрик Шумахер 
представляет проекты Фрея Отто предвестниками параметризма, посколь-
ку он стал одним их первым архитекторов использовавший физические 
процессы в проектировании своих архитектурных исследований. Раннее 
элементы прото-параметризма, проявлялись в экспериментальных про-
ектах в рамках переходных стилей деконструктивизма. Также существен-
ный вклад в развитие архитектуры таких мастеров как Фрэнк Гери, Рем 
Колхас, и др. быстрее выделил это направление в отдельную дисциплину, 
благодаря исследовательским программам, и появлению новых цифровых 
технологий. Но окончательное формирование данного направления в зна-

чительной степени связанно с именами основателей студии Zaha Hadid 
Architects.  Захи Хадид и Патрика Шумахера реализовавших свою способ-
ность идти против общепринятых правил, что позволило открыть миру 
новые горизонты в архитектурном формообразовании. 

Главные принципы своего видения были воплощены ими во многих 
концептуальных проектах, опередивших свое время. В том числе и в транс-
портном дизайне. В стенах студии впервые был создан проект яхты, полно-
стью основанный на параметрических принципах формообразования.  

Для создания новых пластических форм выразительности, дизайне-
рам уже недостаточно привычных художественных инструментов. Вместо 
классических геометрических фигур, прямых линий, тел, — в параметри-
ческих проектах реализуются принципиально новые динамические эле-
менты, основанные на сплайнах, тесселяции, и других математических 
преобразованиях. Современные программные продукты позволили пере-
нести в процесс проектирования все виды физически корректной транс-
формации тел, такие как растягивание объемного тела или поверхности, 
кручение, сжатие и тд. Симуляция используется для придания виртуально-
му объекту физических свойств, благодаря которым на объект воздейству-
ют законы физики, например, такие как сила притяжения.  

Параметризм все больше отсылает к основам топологии и естествен-
ной физике процессов, появления поверхности, своего рода- это возвра-
щение к бионическому дизайну, но с другой более научной стороны, с 
полным пониманием механики процесса. Теперь физика и математика по-
могают художникам найти самое эффективное пластическое решение. 

Огромное разнообразие форм, предлагаемых алгоритмом, ставит 
перед художником другие цели, не созидания, а поиска лучшей формы 
предложенной компьютером. Такой процесс забирает творческое ирраци-
ональное зерно в произведениях, рациональность “ratio” становится глав-
ным фактором в создании продукта. 

Одно из наиболее ярких визуальных решений заполнения поверх-
ности в параметрическом проектировании, в значительной степени пе-
рекликается с Диаграммой Вороного — названной в честь Георгия Фе-
одосьевича Вороного российского математика, обосновавшего данный 
алгоритм в XX веке.

Сегодня параметризм стал доминирующим, единым стилем для 
авангардной художественной практики. В основном подходящий для круп-
номасштабной урбанистики, постепенно переходит на малые изобрази-
тельные формы. 

В настоящее время ведущие автопроизводители борются за макси-
мальное узнавание визуальных элементов бренда. В современной эконо-

Рис. 1. Диаграмма Вороного Рис. 2. Фрагмент автомобиля Volkswagen 

ID Concept
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мической формации ценность бренда и маркетинг играют ключевую роль 
в создании продукта. Что требует от дизайнеров постоянного поиска но-
вых визуальных решений, а также актуальных подходов компьютерного 
проектирования. Компьютерные системы первоначально играющие вспо-
могательную роль, со временем заняли главенствующее место в создании 
основных визуальных решений в пластике и компоновке транспортных 
средств.  Переход в виртуальную среду открыл новые возможности в про-
ектировании и между тем поставил перед дизайнерами новые вопросы. 
Что не могло не откликнуться в дизайне. 

На данном этапе развития технологии основным полем для экспери-
ментов являются замкнутые поверхности, не несущие нагрузку. Данный 
принцип используется для эффектного декорирования, придания контек-
стуальных отсылок элементам дизайна, а также подчеркивания техноло-
гичности образа автомобильной компании.

Вторым этапом следует внедрение данных методов проектирования 
в формообразование функциональных объектов, с учетом эргономики и 
физиологии потребителя. А также в конструктивные элементы силовых 
структур транспортных средств. Следующим этапом внедрения матема-
тических алгоритмов является генеративный дизайн. Развитие компью-
терных технологий подвело к внедрению в процесс проектирования бо-
лее совершенных алгоритмов, значительно упрощающих проектирование. 
Разница между параметрическим и генеративным методом определяется 
степенью контроля над процессом проектирования со стороны оператора. 
Алгоритм становится полноценным участником творческого процесса. Че-
ловек и алгоритм неразрывно связаны. В генеративном проектировании 
задаются математические вводные, а компьютер самостоятельно пристра-
ивает недостающие элементы.

Алгоритм позволяет решать наиболее сложные задачи, предлагая на 
базе заданных параметров варианты решения. Происходит генерация ва-
риантов отсюда и происходит название «генеративный дизайн». Роль чело-
века выбрать подходящий параметрам вариант, а также придумывать из-
начальную идею проекта и формулировать техническое задание. Решения, 
созданные с помощью генеративного алгоритма, напоминают природные 
формы, проработанные и совершенные.

Цикличность развития культуры предполагает развитие и деграда-
цию форм художественного выражения. Когда простая чистая форма вы-
ражения начинает насыщаться и усложняться, это указывает на ее упадок. 
Виды искусства неразрывно связаны друг с другом. Открытия в одном из 
них сразу распространяются и на все остальные виды художественного 
выражения, и транспортный дизайн не стал исключением.

Параметризм как стиль развивался в контексте перехода модерни-
стской индустриальной эпохи к постиндустриальной эпохе современного 
общества. Это — новый глобальный стиль после модернизма, претендую-
щий на актуальность во всех масштабах — от архитектуры и промышлен-
ного дизайна, до крупномасштабного городского планирования. Он более 
пластичен и вариативен, что позволит ему доминировать многие годы.
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Перспективы реализации 
комплекса мобильных городских 
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Движение транспортных средств и их мобильность в городской среде   
играет особую роль в жизни общества и экономике современного мегапо-
лиса. Этот инструмент обеспечивает доступ к работе, сектору услуг, объек-
там инфраструктуры и средствам досуга. Динамика транспортных средств, 
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существенно влияет на 
экономическую жизнь 
города. Это кровенос-
ная система города, и 
правильное поддержа-
ние стабильных свя-
зей и циркуляции ТС 
по улицам требует-
ся точной работы всех 
систем города. Беско-
нечная модернизация 
транспортной инфра-
структуры не позво-
ляет окончательно ре-
шить эту проблему 
перегруженности го-
родских дорог. Это на-
поминает противосто-
яние брони и снаряда, 
чем больше в городе появляется новых дорог, тем больше это стимулирует 
автомобилистов ими пользоваться. Несмотря на то что количество транс-
портных средств в городе растет линейно, для полноценного развития ме-
гаполиса требуется радикальное изменение всей транспортной системы. 
Также транспорт оказывает негативное на окружающую среду и здоро-
вье человека. Несмотря на достижения технического, и социального про-
гресса, нынешнюю транспортную систему и модели мобильности все еще 
нельзя назвать устойчивыми. 

В мире тренд городского планирования давно идет в обратную сто-
рону — к постепенному снижению количества автомобилей на дорогах го-
родах переходя на благосклонную к пешеходу транспортную систему и на 
более требовательную для владельцев автомобилей.

Эффективность использования личного транспорта в городских ус-
ловиях крайне невысока. Маятниковая схема движения не позволяет ис-
пользовать частный автомобиль одному пользователю более 2х раз в 
сутки. ТС 90% времени стоит на улице занимая общее городское простран-
ство, около 6% (64.8км2) всей площади Москвы внутри МКАД занято лич-
ными транспортными средствами, при этом в общем пассажиропотоке 
личный транспорт занимает лишь 20% об общего числа пассажиров.

Роль общественного транспорта должна возрастать. Также появляют-
ся новые типы владения такие как коллективное использование. Центра-

лизованная городская система управления позволит более эффективно с 
распределяет дорожные потоки. Это изменение потребует реализация по-
этапной трансформации городского транспорта и городской среды.

Аналоги. Существует широкий спектр концептуальных решений 
беспилотных транспортных средств, но все они не внедрены в, общую 
транспорта систему города. Эти проекты представляют собой промежуточ-
ный вариант транспортного средств рассчитанного на перевозку не более 6 
человек, на не большие расстояния, логистической представляющие собой 
«Шатл», не способный на полноценное участие в дорожном движении. Из не-
достатков данной концепции можно выделить отсутствие багажного отделе-
ния и посадку пассажиров друг на против друга, а также небольшое коли-
чество мест. Компоновка большинства представленных средств решена по 
схеме тяни толкай. визуально это новое, не привычное обычному пользова-
телю решение 

Рис. 1. Количество транспортных средст зарегестриро-

ваных в Москве 

Рис. 2. Площадь городской территории на 1 тс

Рис. 4. Аналоги: маршрутное  такси 

Рис. 3. Аналоги транспортных средств типа «Шатл» 
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Персонализация и эмоциональный контакт в условиях полной 
унификации и роботизации рабочего пространства в пассажира

Модель взаимодействия автомобиль-пилот постепенно изжива-
ет себя. Пользовательский опыт постепенно меняется.  Отказ от личного 
транспорта в условиях больших городов назревает все больше и больше. 
Автомобиль постепенно становиться не движимым имуществом, а услу-
гой. Схема совместного использования может стать основой городского 
пассажирского транспорта. Современные информационные технологии 
позволяют предоставляют пользователю возможность выбора, а также раз-
деляют потребительские ниши. ТС будут разделятся на классы как такси. 
Автопроизводители будут объединяться в альянсы и предоставляя транс-
портерные услуги напрямую потребителю.

Несколько слов о проблеме индивидуализация автомобильного 
транспорта.

Средства перманентной кастомизации транспорта снижает его лик-
видность рынке. В условиях отсутствия личного транспорта появится по-
требность в персонализации интерьера и экстерьера автомобиля на время 
пути для эмоциональной привязанности к ТС что благоприятно повлияет 
на эксплуатационные качества авто в период его эксплуатации. Интерьер 
транспортного средства перестает быть рабочим место для водителя, ста-
новясь место проведения досуга и рабочим местом для пассажира. 

Следует изучить опыта и восприятие различных групп пользова-
телей ТС, в период его пользования, а также их уровень эмоциональный 
привязанности

Мне бы в небо…или разговор о 
трендах в автомобильном дизайне

автор: Д.С. Шишкин, магистратура 

кафедра: «Дизайн средств транспорта» 

руководитель: к. иск., профессор, зав. кафедрой Н.Е. Розанов 

«У шамана три руки...»
Инженер в пределе превращает всё вокруг себя в индустрию. Художник 
— в произведение искусства. Если, разумеется, и тот и другой настоящие, 
а не люди с корочками в кармане вместо искры в душе. Другое дело — 
дизайнер. Не художник и не инженер в чистом виде, но и то и другое од-
новременно, человек-творец, идущий своим творческим путём по сути по 
тонкой грани между мирами чувственного и интеллектуального. Дизай-
нер, выступая неким проводником образов из мира эстетики в формы ми-
ра функционального и выполнимого, в каком-то смысле подобен шаману. 
И так же, как и шаман, дизайнер способен индуцировать других людей 
своими образами. При этом, подобно шаману, прорицающему погоду, ди-
зайнер может быть просто хорошим провидцем, а может быть чем-то боль-
шим. Не следующим, но определяющим.

«Пластмассовый мир победил…»
Неслучайным считаю, что экзальтацию творчества называют весьма 

часто полётом мысли. Ключевым я здесь вижу именно слово полёт. Как бы 
ни был интеллектуально и чувственно скуден отдельно взятый индивид 
(особенно обыватель мира Пластмассового Одноразового Века), всё равно 
случаются и у него моменты, когда он смотрит на небо, созерцая там обла-
ка, птиц, звёзды. Хоть сколько-нибудь мгновений. И даже эти мгновения 
будут находить отклик внутри. Потому что частица неба есть в каждом. И в 
каждом искреннем творении любого художника можно найти отражение 
этой частицы. В том числе и в автомобильном дизайне.

«Здесь я был, а там я не был…»
В ходе подготовки этого эссе мне довелось приобщиться к подшив-

ке журналов «Auto&Design». Лично для себя при просмотре отметил, что не 
увидел ярких и запоминающихся образов. Таких, которые запоминаются и 
могут по памяти всплыть при одном лишь упоминании названий. Как, на-
пример, Ford Mustang Shelby, Dodge Viper или Chrysler PT Cruiser, не гово-
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ря уже про силуэты авто времён «золотого века» американского автопрома 
— тех самых форм, что явились своего рода проекцией объектов из другой 
сферы. Автомобили, чей облик появился под вдохновением от самолётов.

Хотя нужно отдать должное тем автомобильным дизайнерам, кото-
рые смогли хоть как-то попытаться отразить нашествие маркетологов и 
технологов, случившееся на автозаводах в конце 70-х годов прошлого века, 
и превратившее все, хоть сколько-нибудь серийные автомобили в ящики 
на колёсах в 1980-х и самоходные мыльницы в 1990-х. Особенно Джорджет-
то Джуджаро, который смог в условиях нашествия на конвейеры безликих 
ящиков на колёсиках подарить миру тот самый DeLorean DMC-12.

«А мне бы увидеть небо…»
Можно долго рассуждать о том, какая погода стоит в среде автомо-

бильного дизайна, глядя на прототипы и концепты. Но до потребителя дой-
дёт (точнее доведут маркетологи) всего одну-единственную установку — ав-
томобиль становится 
гаджетом, водитель — 
исполняемым прило-
жением, а пассажир — 
багажом. И всё это под 
лозунгами экологии, 
безопасности и ответ-
ственности. Поэтому 
никакой частной соб-
ственности на общих 
основаниях. А подсла-
стить пилюлю бытия 
(со вкусом соевой мас-

сы и молотых сушёных 
насекомых) призваны 
весело мигающие све-
тодиодные проекцион-
ные панели медиа-си-
стем, которые будут 
призывать ответствен-
ного потребителя рас-
красить капсулу транс-
портного средства в 
уникально-безликий 
набор цветов и образов 
снаружи. На время использования в аренду. За которую придёт счёт. С опла-
той в кредит. По комплексной программе. Пожизненной кредитной линии.

Что ещё вероятнее, так это то, что уникально-безликий набор образов 
и цветов на наружных панелях самобеглой повозки на самом деле не увидит 
скорее всего никто. Потому что окон в авто светлого (в буквальном смысле 
слова) будущего не предвидится. Как и в индивидуальных капсульных вме-
стилищах усталых тел на ночь, которые будут гордо именоваться жильём. 
Вместо окон потребителю положены внутренние проекционные панели. С 
доплатой за то, чтобы смотреть на них что-то мало-мальски осмысленное. 
Поэтому смотреть не будут ничего. Тем более, что везти будет встроенный 
умный робот, рулить не нужно, поэтому можно смело погружаться миры 
виртуальной реальности на время перемещения из точки в точку.

«Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свой-
ство сбываться»

Многие фантасты и футурологи прошлого грезили видениями лета-
ющих авто. Видения воплотятся. Но ровно так, чтобы этим наказать. Пере-
мещение по воздуху тех, кому нужно поскорее. В капсуле на внешней под-
веске модульного автономного беспилотника. В одном из заполненных до 
отказа эшелонов. По трассе оптимального перемещения, вычисленной ис-
кусственным интеллектом на основе очень больших данных. Без вида из 
окон. Тушкой внутри надёжной привязной системы. Зато безопасно и под 
расслабляющую музыку, созерцая весёлые тона внутреннего освещения. 
Разумеется, за отдельную плату. По подписке…

«Если не можешь победить толпу — возглавь её»
Вопрос, как исправить это движение, волнует меня, как, надеюсь, дизай-

нера в перспективе. И я планирую посвятить этому свою магистерскую работу.

Рис. 1. Ford Mustang Shelby

Рис. 2. DeLorean DMC-12

Рис. 3. Светлое будущее автомобиля
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кафедра: «Дизайн средств транспорта»
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Фокус настоящего исследования направлен на повышение комфортности 
жизни людей (в первую очередь в части личного пространства) в услови-
ях современного мегаполиса с развитой транспортной инфраструктурой, 
расширение сферы оперативной доставки грузов, снижение времен-
ных издержек и повышение безопасности с помощью дизайна средств 
транспорта. Объектом исследования является взаимодействие личного и 
различных видов общественного транспорта, действующих автономно и 
объединённый в системы с внешней диспетчеризацией.

К общественному городскому транспорту [1–4] в настоящий момент 
принято относить:

—ó наземный автомобильный, представленный автобусами, троллей-
бусами, сервисами такси и проката автомобилей, маршрутным такси;

—ó наземный рельсовый, представленный пригородными электропо-
ездами (в части маршрутов), линиями лёгкого метрополитена и трамваями;

—ó подземный рельсовый, представленный линиями метрополитена;
—ó водный, представленный речными трамвайчики;
—ó воздушный (в перспективе), представленный сервисами аэротак-

си и транспортными БЛА.
Тенденции развития транспортных систем последней пары десяти-

летий таковы, что ведётся наступление по всем фронтам на владельцев 
личного автотранспорта в мегаполисах. На них осуществляются широко-
масштабное пропагандистское психологическое, финансовое, администра-
тивное, фискальное давление и другие формы воздействия, целью кото-
рых является сделать владение личным автотранспортном невыносимой 
и необоснованной роскошью, доступной только сверхбогатой прослойке 
общества, предлагая в качестве суррогатной альтернативы использование 
общественного транспорта. В ход идут экологически обусловленные за-
преты и ограничения, повышения налогов, акцизов и штрафов, введение 
плат за проезд и парковку с прогрессирующим затем их ростом. Проводят-
ся постоянные масштабные пропагандистские кампании с целью факти-

чески стигматизации автолюбителей как врагов всех горожан. На острие 
такой психологической атаки — вооружившиеся цитатами урбанистов, по-
добно хунвейбинам с цитатниками Мао, модные видеоблогеры, которым 
вторят их миллионные армии подписчиков. Где-то рядом в роли лёгкой 
кавалерии рыщут агрессивные велосипедисты и пилоты всевозможных 
средств индивидуальной мобильности. Особняком стоят сплочённые сооб-
щества мотоциклистов. Но все они смотрят на автолюбителей, как на клас-
совых врагов, именуя их «коробочниками» (и другими эпитетами, которые 
в рамках настоящего эссе упомянуть решительно невозможно по цензур-
ным соображениям), и которые должны по их мнению страдать. Безуслов-
но, автолюбители сами зачастую дают пищу для недовольства в свой адрес. 
Но главное, скрытое интенсивным броуновским движением информации, 
ускользает из поля зрения большинства обывателей: в глобальном масшта-
бе прямо сейчас под прикрытием информационных кампаний от эколо-
гов и урбанистов идёт фактически передел экономики и всех сфер жизни 
в сторону гиперцентрализации настоящей собственности в руках крайне 
ограниченного круга лиц в масштабах всей планеты. Личный автомобиль 
в этом смысле выступает как одно из олицетворение частной собственно-
сти, дающее при этом свободу перемещений. И в этом качестве личный 
автомобиль является вдвойне важной целью означенных тенденций. Сво-
бода и собственность (как атрибут подлинной субъектности) в «новом див-
ном мире» будут иметь наивысшую действительную стоимость. Картинка 
«американской мечты» из времён «золотого века» американской научной 
фантастики — пара личных автомобилей полноценной традиционной се-
мьи (в составе папы, мамы и нескольких детей) — по сути реминисценция 

Рис. 1. Этапы «Большого Пути» мирового автодизайна
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видов уездных горо-
дов Российской Импе-
рии [5] с фото Проку-
дина-Горского, если 
бы не произошла Ката-
строфа 1917 — стано-
вится миражом ушед-
шей эпохи.

Свой вклад в 
борьбу с классиче-
ским обликом авто-
мобиля, как транс-
портным средством, 
находящимся в соб-
ственности, вносят и 
автодизайнеры по все-
му миру. Автомобиль 
их стараниями после-
довательно из принад-
лежащего лично фи-
зического объекта, 
обладающего уникаль-
ным обликом, вырождается в приложение доступа к транспортной ин-
фраструктуре, принадлежащей полностью безликому юридическому лицу. 
Харизматичный технический объект в итоге рискует полностью превра-
титься (лучшем случае) в автономно движущуюся капсулу, на время арен-
дуемую пользователем из ближайшего хранилища таких капсул. 

Вся потенциально возможная персонализация в «новом дивном ми-
ре» будет сведена к изменению картинки световых панелей либо гологра-
фических проекторов внутри и снаружи такой капсулы. Пользователей 
(как фактических, так и потенциальных) мотивируют на переход от владе-
ния личным автотранспортом том числе тем, что город должен принадле-
жать всем, а не только автолюбителям. Что является всего лишь пропаган-
дистским передёргиванием фактов. Поскольку это может быть признано 
относительно справедливым для реалий мегаполисов США типа Лос-Анже-
лес, где без личного автомобиля существовать весьма проблематично даже 
не находясь в так называемой субурбии, но не для большинства городов 
РФ и бывшего СССР, где доступный личный автотранспорт — это дости-
жение буквально последней пары десятилетий. До того в советский пери-
од в обликах всех городов был ярко выраженный примат общественного 

транспорта с генеральным планированием линий сообщения и регулярно-
сти рейсов. Персональный автомобиль был уделом партийной номенкла-
туры, ушлых махинаторов и страдальцев, дождавшихся своей очереди на 
покупку, имея к этому времени необходимую сумму советских рублей. Все 
остальные воплощали мечту современных урбанистов — перемещались 
на общественном транспорте, ощущая максимальную близость к народу…

Урбанисты и примкнувшие к ним дизайнеры (вопрос, сознательно 
или нет) забываются, что город прежде всего — это рынок труда, экономи-
ческий центр [6]. Город, перестающий быть рыночным центром, вырожда-
ется и вымирает, превращаясь в руины, населённые немногочисленными 
выжившими там (зачем-то) горожанами. Хрестоматийный пример — судь-
ба Детройта, а ещё — судьба множества моногородов советской постройки. 
Автомобилизация всего лишь следствие роста городов и транспортных по-
токов между ними. Города должны развиваться прежде всего экономиче-
ски, увеличивая благосостояние граждан. И на экономический рост города 
в первую очередь влияет производительность труда, которая прямо корре-
лирует с мобильностью участников экономических процессов, которая сла-
бо зависит от количества велодорожек, но напрямую зависит от времени в 
пути, например, от дома до работы. Экспертами определено, что оптималь-
ным является такой уровень городской мобильности, который обеспечива-
ет время в пути между местом жительства и местом работы не более одно-
го часа. Увеличение такого времени приводит к тому, что люди приезжают 
на работу уже уставшими. Чем выше была плотность пассажиропотока, тем 
сильнее усталость. Причём в первую очередь психологическая. 

Несмотря на то, что психическая энергия — это метафизическая 
субстанция, её наличие или отсутствие может ощутить большинство лю-
дей. Людей, собранные в больших количествах где-либо могут взаимно за-
ряжать энергией друг друга только в случае проведения в этих местах ка-
ких-то психологических манипуляций над ними, причём не против их 
воли. Примерам такого являются религиозные мероприятия, концерты, 
культурные события, массовые стихийные собрания и другие подобные 
события. Во всех этих случаях люди прибывают в нужное время в нужное 
место уже эмоционально заряженными в общем направлении и на месте 
возникает коллективная индукция общего настроения. Примерами об-
ратного являются посещения крупные торгово-развлекательных площа-
док. И поездки на общественном транспорте в так называемые «час-пик». 
В последнем случае хаотическое суммарное эмоциональное поле, не имею-
щее общего вектора, дополняемое наличием психологического груза в ви-
де обязательности движения из пункта отправления в пункт назначения, 
приводит к сильной эмоциональной усталости, которая имеет свойство 

Рис. 2. Невский проспект, 1960-е
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нелинейно нарастать при увеличении времени в пути, даже если движе-
ние происходит сидя в относительно удобном кресле и в условиях ком-
фортной температуры в салоне транспортного средства.

В дополнение к психологическому дискомфорту практически любой 
вид общественного транспорт (кроме, разве что классического такси), вы-
даваемый многими урбанистами за панацею, имеет в числе прочего один 
крайне существенный недостаток: неоптимальность ёмкости пассажир-
ского салона. Объём салона любого общественного транспортного сред-
ства специализированной конструкции (например, автобуса, троллейбуса, 
вагона трамвая или поезда, и т.п.) продиктован компромиссом между пас-
сажировместимостью и геометрией транспортной системы, им используе-
мой. Геометрические параметры пассажирского салона оптимизируют по 
верхнему пределу, чтобы максимизировать вместимость. Но поскольку ге-
ометрия транспортных систем является по сути константой (инфраструк-
турные проекты — одни из самых затратных, с длительным циклом разра-
ботки, строительства и окупаемости), то размер салона всё равно остаётся 
недостаточным для периодов пиковой транспортной нагрузки. И это всё 
с учётом минимально-возможного количества сидячих мест. Таким обра-
зом общественный транспорт всегда минимально комфортен для исполь-
зующих его пассажиров. Даже при минимальной загрузке, когда заняты 
только сидячие места, дверные проёмы, выполненные максимально воз-
можного проходного сечения, при открытии на остановках обеспечива-
ют интенсивный обмен воздушных масс, снижая эффективность работы 
климатической установки (при условии её исправности и включения опе-
ратором транспортного средства). Исключение может составлять только 
полностью подземные системы метрополитена, перемщения подвижного 
состава в которых производятся в условиях круглогодично стабилизиро-
ванного по температуре и влажности воздуха.

Всё перечисленное усугубляется директивной централизованной 
организацией маршрутной сети даже безрельсового маршрутного обще-
ственного транспорта, приводящей к низкой гибкости перемещения в 
части пресловутой «последней версты» для каждого отдельного пассажи-
ра: невозможно технически подать автобус (не говоря уже о других видах 
транспорта) к каждой парадной каждому конкретному пассажиру, как и 
невозможно осуществить посадку и высадку у любого произвольно вы-
бранного поребрика каждый день в любое удобное время. А ездить каждо-
дневно на такси в режиме индивидуального транспорта — это весьма до-
рогое удовольствие даже на расстояния той самой «последней версты». 
Тем более, что по опыту пользователей сервисов такси в гетто-микрорайо-
нах типа тех же Мурино и Кудрово в Санкт-Петербурге, известно, что сто-

имость поездки дли-
ной пара километров 
между конечной стан-
цией метро и местом 
жительства можно 
кратно разниться в за-
висимости от времени 
суток и достигать сто-
имости поездки на су-
щественно большее 
расстояние в так назы-
ваемые «час-пик».

С о в р е м е н н ы х 
подход урбанистов 
(особенно в карго-куль-
тистском исполнении 
доморощенных адептов урбанистики в РФ) сводится исключительно к дис-
криминации личного автотранспорта. Хотя это проявление совсем не си-
стемного мышления, а скорее реагирования на уровне рефлексов собаки 
академика Павлова. При мало-мальски системном подходе выясняется, 
что необходима конкуренция транспортных средств, а не дискриминация. 
Потому что исключение какого-то одного сегмента всего приводит лишь к 
переводу транспортной нагрузки на оставшиеся сегменты. Что характер-
но, фото советского опыт примата общественного транспорта с запечат-
лёнными на них хрестоматийными образами с трудом перемещающегося 
перекошенного автобуса, накренённого на сторону с пассажирскими две-
рями, которые с трудом закрываются из-за запредельной наполненности 
салона пассажирами, и толпами пассажиров в ожидании, доступны по за-
просу в сети буквально за пару кликов.

Такие картины не уникальны только лишь для СССР. Ровно такого 
же рода образы доступны, например, для Токио, в котором, что характер-
но, можно уверенную констатировать победу общественного транспор-
та над личным, как минимум по фактической стоимости владения (по-
купка автомобиля без приобретения машино-места в собственность или 
аренду легально практически невозможна). В результате пробки и заторы 
с проезжей части улиц закономерно переместились внутрь общественно-
го транспорта. Хотя до построения социализма в рамках отдельно взятой 
страны в Японии крайне далеко.

При этом в японских мегаполисах свершилась столь чаемая отече-
ственными адептами урбанистики (а фактически — её каргокультистами) 

Рис. 3. Картинки по запросу «советский автобус в час-пик»
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дискриминация полно-
размерного легкового 
автомобиля. В Японии 
развитие автомобилей 
пришло к селекции лег-
ковых автомобилей на 
два типа — обычные 
и так называемые лёг-
кие [7]. Последние име-
ют регистрационные 
номерные знаки на 
жёлтом фоне (в отли-
чие от белого для обыч-
ных легковых авто), но и без этих знаков явно видны в общем потоке благо-
даря специфическому дизайну, который можно назвать «коробка на колёсах». 
Это обусловлено строгими требованиями к массогабаритным характеристи-
кам для соответствия такому типу. На фоне такого автокубизма самобеглые 
«мыльницы» начала 00-х от мировых грандов автопрома смотрятся как ше-
девры Ренессанса на фоне наскальной живописи. В качестве подсластителя 
пилюли счастливые обладатели коробок на колёсах получают налоговые и 
страховые преференции, а также, в ряде случаев, право въезда туда, куда за-
прещен въезд обычным легковым автомобилям с номерами на белом фоне.

Помимо Токио крайне преуспели в дискриминации владельцев лич-
ного автотранспорта в Нью-Йорке. Этот город примечателен тем, что его 
власти давно и сознательно искореняют все символы, овеществляющие 
образ той самой «американской мечты»: личное жильё, личный транспорт 
и личное оружие. Всё сделало строго по советскому трюизму: «Имею ли я 
право? Безусловно! Значит, я могу? Нет, не можете». Владение всеми тремя 
вещественными символами американской мечты сделано максимально 
недоступным финансово и административно. Личный автомобиль иско-
ренён с помощью фактически устранения доступа к парковочным местам 
[8] в масштабах мегаполиса (судя по тенденциям, городские власти Москвы 
и Санкт-Петербурга явно вдохновляются опытом своих коллег из Нью-Йор-
ка), регулярными поборами в сотни долларов и более буквально за всё, 
связанное с владением автомобилем и фактически отсутствием адекват-
ного по соотношению «цена-качество» сервиса. Пресловутый каршеринг, к 
слову, тоже практически пал жертвой отсутствия парковочных мест. При 
этом альтернатива в виде общественного транспорта в Нью-Йорке пред-
ставлена по сути только в виде такси. Несмотря на то, что в городе имеет-
ся масштабная сеть метрополитена, пользоваться ей имеет смысл только в 

случае крайней необходимости, потому что недостатки нью-йоркского ме-
трополитена известны давно и стали притчей во языцех среди всех, кто 
был в этом городе хоть раз. Недостатки в частности такие как:

—  отсутствие линий в привычном для РФ понимании, вместо кото-
рых есть фактически маршруты, по которым следуют поезда;

—ó большие интервалы между отправлениями поездов со станций (в 
среднем достигающих 15 мин., в периоды «час-пик» порядка 5 мин., а в 
ночное время вплоть до получаса), что в случае маршрута с пересадками, 
может привести к существенным потерям времени на ожидание следую-
щего нужного для следования по намеченному маршруту поезда.

—ó постоянные ремонтные работы в режиме 24/7 по всему простран-
ству метрополитена (поскольку нью-йоркский метрополитен работает 
круглосуточно, то этой системе необходимы постоянные ремонтные и ре-
гламентные работы, могущие в любой момент любого дня привести к за-
крытию практически любой станции на любое время).

—ó высокий уровень шума (выше предельных норм, установленных 
для метрополитена ВОЗ).

—ó чрезвычайно специфическая публика, как внутри вагонов, так и 
на станциях, создающая неповторимую антисанитарно-криминогенную 
атмосферу.

Автобусы в Нью-Йорке тоже есть и в целом ситуация при их исполь-
зовании (в части комфорта) лучше, чем с метрополитеном. Но большие 
интервалы между отправлениями (те же в среднем 15 мин.) и малая ин-
формативность о текущем статусе маршрута на остановках приводит к не-
рациональным тратам времени в пути. Поэтому в итоге остаётся только 
использование такси.

Есть в Нью-Йорке ещё водный транспорт, представленный бесплат-
ным паромом. Но это всего одна линия сообщения, соединяющая ниж-
нюю часть Манхэттена и район Стейтен Айленд. Поскольку его маршрут 
проходит мимо знаменитой Статуи Свободы, паром популярен у туристов.

Ещё одним примером практически полной победы над частным ав-
товладением можно признать город-государство Сингапур [9]. Однако, как 
говорится, есть нюансы. Во-первых, Сингапур — это ещё более островное 
государство, чем Япония. Буквально, государство размером с не самый 
большой мегаполис и его ближние пригороды: на площади, занимаемой 
московской агломерацией, можно разместить весь Сингапур и окрест-
ности несколько раз. Из магистральных транспортных систем в Синга-
пуре есть лишь пара аэропортов и морской порт [10]. И два моста в Ма-
лайзию. Соответственно, выстроить сбалансированную транспортную 
систему в таких условиях намного проще, чем в условиях тех же Москвы, 

Рис. 4. Автокубизм по-японски
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Санкт-Петербурга и 
других городов-мили-
онников РФ. В силу ге-
ографической спец-
ифики, несмотря на 
наличие таких отрас-
лей, как машиностро-
ение в целом и судо-
строение в частности, 
электроника и других 
перерабатывающих 
отраслей в структуре 
экономики Сингапура 
[11] пространственное 
расположение таких 
предприятий край-
не компактно на фо-
не упомянутых мега-
полисов РФ и поэтому 
нет необходимости в 
строительстве и развитии магистральных тяжёлых рельсовых путей сооб-
щений. По причине отсутствия тяжёлых железнодорожных путей, через 
которые осуществляется перевозка грузов товарными составами, нет со-
ртировочных станций, веток отстоя грузовых вагонов, многопутных коль-
цевых железнодорожных веток с мощными насыпями, проницаемыми 
для другого наземного транспорта только в нескольких на район местах, 
железнодорожных вокзалов с огромными зонами подъездных путей ко 
множеству платформ и всего того, что видно даже из космоса в любом го-
роде с развитым железнодорожным транспортом.

Развитый железнодорожный транспорт с сетью многопутных линий 
сообщения пытаются использовать совместно с магистральными железно-
дорожными перевозками, интегрируя, в частности, пригородные электро-
поезда в транспортные системы мегаполисов. Для этого в том числе стро-
ятся или модернизируются существующие уже в границах мегаполисов 
железнодорожные пути до организации кольцевых линий, скоростные ди-
аметры. Но это скорее некий паллиатив, переливание между сообщающи-
мися сосудами, аналог комбинаторной игры «пятнашки».

Радикальным выходом может стать перевод транспортных потоков 
из двумерной среды в трёхмерную. В частности, использование воздушно-
го пространства непосредственно над железнодорожными путями и над 

прилегающими зонами отчуждения для построения нескольких эшелонов 
полётных коридоров под перевозки грузов с помощью транспортных БЛА. 
С помощью такого решения можно разгрузить железнодорожный и авто-
мобильный транспорт от части грузопотока срочных грузов, перераспреде-
лив их по кратчайшим путям в воздухе. Формирование рейсов транспорт-
ных БЛА их загрузку целесообразно осуществлять на специализированных 
дронопортах при логистических центрах. При этом в отличие от желез-
нодорожных сортировочных станций, логистический центр с дронопор-
том не нуждается в организации протяжённой наземной инфраструктуры, 
которая заменяется автоматизированной диспетчеризацией, сводящей-
ся к построению траекторий захода на посадку и вылета БЛА. Использова-
ние воздушного пространства над железнодорожными путями под беспи-
лотные воздушные перевозки позволит снять часть нагрузки с наземного 
транспорта и в первую очередь с самых узких мест — пересечений путей 
наземных безрельсовых видов транспорта с железнодорожными путями. 
В отличие от метрополитена, который тоже является способом перевода 
логистических схем из двумерного пространства в трёхмерное, беспилот-
ные грузоперевозки с помощью транспортных БЛА над железнодорожны-
ми магистралями не требует организации новой инфраструктуры и зака-
пывания в буквальном смысле килограмм денег в землю.

Ещё одним способом перевода транспортной системы из плоской 
в трёхмерную видится использование для перемещений транспортных 
БЛА воздушного пространства на акваториями рек в черте городов. Прин-
цип использования в этом случае будет аналогичен случаю железнодо-
рожных магистралей. Оба перечисленных подхода — водный и железно-
дорожный— при взаимном дополнении и общей интеграции в систему 
перевозок мегаполиса должны дать существенный результат на выходе: 
небольшая, на первый взгляд, разгрузка транспортной сети в плоскости за 
счёт перевода части грузопотока срочных грузов в объёмный поток срабо-
тает, как костяшка домино в цепочке…
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Большинство городов в мире построены на побережьях океанов, мо-
рей и озёр, а также вдоль течения больших рек. Это было обусловлено тем, 
что водные пути сообщения позволяли перемещать большие массы грузов 
и большое количество людей между населёнными пунктами с наименьши-
ми трудозатратами на большие расстояния. Также надо отметить что мо-
ре, или же река рядом с населённым пунктом являлась также источником 

пропитания за счёт рыболовства и сельского хозяйства на заливных лугах 
и полях. Эти два фактора являлись основой, необходимой для возведения 
и развития населённых пунктов в древнем мире.

В то же время нахождение населённого пункта вблизи воды создава-
ло и ряд неудобств: так река могла обмелеть, изменить русло, или же нао-
борот — выйти из берегов и создать наводнение. В северных же широтах 
осенью, зимой и весной наблюдается ледостав и ледоход, мешающие ис-
пользовать водный объект как транспортную артерию. 

Наряду с традиционными решениями данных проблем, такими как 
строительство мостов, авто и железных дорог, аэропортов, создание па-
ромных переправ и т.д. необходимо рассмотреть и использование судов на 
воздушной подушке.

Что же собой представляет судно на воздушной подушке? Судно на 
воздушной подушке — судно, у которого вся масса или значительная её 
часть на ходу или без хода поддерживается над водой (грунтом, льдом и 
т.д.) силами избыточного давления воздуха, постоянно нагнетаемого под 
днище в полость, называемую воздушной подушкой [1]. Применяемый ди-
намический принцип поддержания позволяет судну двигаться с большой 
скоростью и над водой, и над твёрдой поверхностью (амфибийные СВП) на 
небольшом расстоянии над ней. 

Таким образом, под понятие «судно на воздушной подушке» не под-
падают аэроботы, аэролодки и экранопланы, как не обладающие совокуп-
ностью вышеуказанных характеристик.

Впервые идея нагнетать воздух под купол из парусины для целей пе-
ремещения грузов и людей пришла в голову шведскому учёному  Эммануи-
лу Сведенборгу в 1716 году. Но из-за несовершенства технологий, а также от-
сутствия реальной потребности в данном устройстве идея осталась на бумаге. 
Позже в этом направлении работали британцы Уильям Фруд и Джон Торни-
крофт, швед Густав Лаваль, австрийский инженер Дагоберт фон Томамюль, 
француз Шарль Терик и советский ученый Константин Циолковский. 

Из теоретической сферы в практическую по вышеназванным при-
чинам данный проект перешёл только в 1915 году. Интенсификации ра-
бот способствовала 1 Мировая война, во время которой идея иметь на 
вооружении Австро-Венгрии скоростные торпедные катера казалась край-
не заманчивой.  Дагоберт фон Томамюль предложил для этих целей кон-
струкцию скоростного глиссера, в котором для увеличения скорости 
предполагалось  использовать т.н. «поддув» т.е. получившиеся судно в ны-
нешней классификации известно как судно с воздушной каверной. С точ-
ки зрения же дизайна проект был достаточно передовым, так форма кор-
пуса напоминала крыло от самолёта, что было необходимо для выхода 
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корабля на режим глиссирования, в конструкции же широко применя-
лась фанера, хоть это и не давало никакого бронирования, но снижение 
массы и трудоёмкости изготовления позволяли сделать катер не только 
лёгким, но и относительно дешёвым и массовым. Но проведённые испы-
тания показали, что мощность компрессорной установки всё же недоста-
точна для достижения сколь либо существенной скорости, так без исполь-
зования «поддува» она составляла 31,9, а с ним — 32,6 узла. Также в угоду 
быстроте были принесены в жертву защита двигателей и невозможность 
усиления артиллерийско-стрелкового  вооружения. Всё это вместе с высо-
ким уровнем шума и прочими просчётами в конструкции поставили на 
данном проекте точку в 1916 году [2].

Следующим местом, где проявилась идея строительства судна на воз-
душной подушке стал СССР. Молодому государству рабочих и крестьян бы-
ло жизненно необходимо иметь передовое вооружение, позволявшее как 
раздуть пожар революции во всём остальном мире, так и дать отпор капи-
талистическим державам.

В 1927 г. доцент Новочеркасского политехнического института В.Л. 
Левков с коллегами-энтузиастами решили создать бесколесный вездеход на 
воздушной подушке на базе идей, описанных в книге К. Э. Циолковского 
«Сопротивление воздуха и скорый поезд». Период  теоретических поисков 
и испытаний гипотез на опытных  моделях занял восемь лет. Результатом 
этих работ стала постройка первых катеров на воздушной подушке скегово-
го типа Л-1 а затем и Л-5. Дизайн катера представлял собой конструкцию из 
двух поплавков, соединённых платформой, в которой имелось два больших 
отверстия, в которых в свою очередь размещались и моторы и винты -нагне-
татели, необходимые для создания собственно воздушной подушки. Направ-
ление движения задавалось как поворотными заслонками, так и двойным 
вертикальным оперением, имевшим форму закруглённых треугольников. 
Кабина для водителя и бортмеханика была застеклённой и имела обтекае-
мую форму, в то же время, наличие отделения для десантников, и вырез для 
размещения стрелковой башни со спаренными пулемётами ДШК явно пока-
зывали военное предназначение сего аппарата [3].

Во время испытаний в Копорской губе судно показало рекордную 
скорость — 73 узла. В то же время отмечались и следующие недостатки: 

1. Постоянный перегрев радиальных двигателей из-за отсутствия ло-
бового обдува.

2. Попадание брызг в карбюратор, что также вело к остановке дви-
гателей.

3. Уход воздуха из открытых оконечностей, что приводило к сокра-
щению грузоподъёмности. 

4. Множество брызг при движении затрудняло навигацию и управ-
ление судном.

5. Склонность к опрокидыванию во время резкой перекладки рулей 
направления.

6. Низкая мореходность.
Несмотря на всё это, военные заинтересовались необычным аппара-

том и по некоторым сведениям была построена даже партия улучшенных 
катеров с заменой моторов М-25 на более мощные М-62 с трехлопастными 
винтами, а также с увеличением количества двигателей до 3, что в свою 
очередь позволяло решить проблемы с давлением воздушной подушки. 
Но с началом войны катера были законсервированы, а после войны были 
уничтожены как устаревшая техника. Испытания оригинального же Л-5 
продолжались до 1952 года, но проблема с угловыми редукторами не была 
решена, в связи с чем работы в данном направлении были прекращены.

Следующий значимый этап развития судов на воздушной подушке 
пришёлся на конец 1950-х – начало 1960-х годов. Начало космической эры и 
развитие ядерной энергетики внушали технический оптимизм и казалось, 
что полёты на Марс и летающие автомобили уже будут доступны через 10–
15 лет. В данный период с точки зрения дизайна особо интересна модель 
Curtiss-Wright Model 2500 Air Car, которая создавалась как универсальное 
транспортное средство по заказу военных. Условие необходимости поддер-
жания высокой скорости на земле и на воде обуславливало применение воз-
душной подушки. При этом необходимо отметить что общее решение очень 
похоже на катер Левкова — также применяется 2 мотора для создания воз-
душной подушки, а движение в горизонтальной плоскости обеспечивается 
поворотными заслонками. Но инженерами компании Кёртис был устранён 
один из недостатков Л-5 — спереди и сзади корпус был закрытым, что по-
зволяло минимизировать свободное истечение воздуха из корпуса, тем са-
мым подняв эффективность работы двигателей. Также данная конструкци-
онная особенность позволила придать судну черты типичного автомобиля 
того времени — фары, стоп-сигналы, сигналы поворота, бамперы, а также 
мягкую складную крышу. Изначальная модель была двухместной, но в даль-
нейшем планировалось приступить к выпуску и четырёхместных моделей. 
Но отсутствие дальнейшего интереса со стороны военных, высокая цена, 
невысокая максимальная скорость в 61км/ч [4], а также неприспособлен-
ность данного вида транспорта к дорожному движению поставили крест на 
его дальнейшем производстве и эксплуатации. 

В старом свете в это же время компания Сондерс-Ро проводила ис-
пытания «Летающей тарелки», построенной по проекту английского ради-
оинженера К. Коккерела,  получившего патент на конструкцию, в которой 
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использован принцип ограждения подушки под корпусом воздушной заве-
сой, истекавшей из кольцевого сопла, расположенного по периметру аппа-
рата. [5] Как уже было сказано ранее, аппарат напоминал т.н. «летающую 
тарелку» и представлял собой металлическое основание, над которым воз-
вышался огромный белый воздухозаборник, в котором находился нагне-
тательный вентилятор, создававший «воздушную подушку». В движение в 
горизонтальной плоскости аппарат приводился с помощью боковых воз-
духоводов с заслонками. В корме также располагались увеличенные верти-
кальные прямоугольные рули для улучшения управляемости в движении. 
Данный катер являлся наиболее проработанным и экономичным судном 
этого типа на тот момент. Конструкционно аппарат несколько раз улуч-
шался, так была добавлена гидродинамическая подъёмная носовая часть 
для недопущения зарывания судна в волну, при добавлении же резиново-
го ограждения по бокам эффективность создаваемой воздушной подуш-
ки и нагнетателя в целом также выросла. SR.N1 позволил компании Сон-
дерс-Ро провести множество необходимых тестов, в результате которых в 
дальнейшем строились уже серийные аппараты как гражданского, так и 
военного назначения: SR.N2 , SR.N3, SR.N4, SR.N5, SR.N6. Таким образом, в 
мировой историографии именно сэру Кристоферу Сидни Коккерелу при-
писывается изобретение судна на воздушной подушке.

Следующим этапом развития и становления СВП можно считать ис-
пытания катера «Сормович». Судно было построено в 1965 году на заводе 
«Красное Сормово» в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Также как и 
у С.Коккерела применялась сопловая схема образования «воздушной подуш-
ки», и также как на SR.N1 были применены гидродинамическая подъёмная 
носовая часть для недопущения зарывания судна в волну и резиновое ограж-
дение по бокам, повышающее эффективность создаваемой воздушной по-
душки. Но если английское СВП было чисто экспериментальным проектом, 
то «Сормович» планировался как прототип для серийной постройки. С точ-
ки зрения дизайна катер получил хвостовое оперение, удлинённый корпус 
и 2 винта в кольцевых обтекателях, помимо собственно нагнетателя. Всё это 
визуально и конструктивно роднило его с самолётами. В салоне также были 
удобные кресла, аналогичные самолетным, но расстояние между рядами бы-
ло довольно большим, можно было полностью вытянуть ноги. Катер вмещал 
до 50 пассажиров, при экипаже в три человека. В опытной эксплуатации на 
Волге судно находилось с 1971 по 1972 годы, в дальнейшем же эксплуатация 
была прекращена и в 1974 году оно было выведено из эксплуатации. Офици-
альной причиной называлась низкая топливная эффективность, хотя самой 
распространенной версией является наличие конструктивных ошибок, при-
ведших к проблеме с раздаточным редуктором. Также при эксплуатации от-

мечались и другие проблемы — появление радуги от брызг, что затрудняло 
навигацию и обзор, необходимость подготовленного экипажа, т.к. управле-
ние судном было довольно непростым. 

В целом на данном проекте рассмотрение истории развития судов 
на воздушной подушке можно считать завершённым, т.к. «Сормович» уже 
был довольно близок к тем СВП, что используются сейчас. 

Современные суда на воздушной подушке хорошо перемещаются по ре-
кам, заливным лугам в период половодья, болотистым участкам, отмелям, льду 
с преодолением полыней и судовых следов. На запрос «судно на воздушной по-
душке» поисковые системы выведут на видеоматериалы и сайты фирм-про-
изводителей. На рынке присутствуют множество моделей, от маломерных ка-
теров для активного отдыха до больших коммерческих грузо-пассажирских 
судов. Соответственно меняется и стоимость их приобретения. Также можно 
выделить основные категории потребителей данного товара (услуги):

1. Любители активного отдыха (рыбаки, охотники, грибники и т.д.);
2. Государственные структуры (МЧС, МВД, Росприроднадзор, Рослес-

хоз и т.д.);
3. Коммерческие организации, осуществляющие деятельность в ус-

ловиях ограниченной транспортной доступности (нефтяная и газовая про-
мышленность и т.п.)

4. Коммерческие организации, осуществляющие деятельность в об-
ласти перевозок грузов и населения.

Если первой категории нужны, как правило, маломерные катера, то 
со второй по четвёртую нужны средне или же большеразмерные суда, что 
объясняется частотой применения и объёмом перевозимого груза/ количе-
ством транспортируемых человек. 

Исходя из вышеизложенного, можно попытаться определить пер-
спективные рыночные ниши:

1. Скоростные перевозки людей и багажа (грузов) между крупными 
городами и их районами и небольшими посёлками и сёлами, стоящими на 
одной речной системе и обладающие слабооборудованной береговой ин-
фраструктурой и находящиеся на расстоянии не более 6-8 часов пути; 

2. Скоростные перевозки людей и грузов между населёнными пун-
ктами и вахтовыми посёлками в отдалённых районах;

3. Доставка сотрудников силовых и аварийно-спасательных служб в 
зоны стихийных бедствий.

Также можно выделить следующие цели использования судов на 
воздушной подушке:

1. Связывание между собой крупных городов и небольших сёла/по-
сёлки для обеспечения их населения круглогодичного доступа к рынку 
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труда больших городов и к услугам доступных только в этих больших горо-
дах (услуги клиник, культурные мероприятия, шопинг и т.д.).

2. Снижение затрат на перемещение груза и персонала для компа-
ний, ведущих добычу и разведку полезных ископаемых, а также работаю-
щих в ТЭК.

3. Снижение затрат и повышение эффективности работы силовых и 
аварийно-спасательных служб в зонах стихийных бедствий.

Эксплуатация СВП становится нужной тогда и только тогда, когда бо-
лее традиционные пути сообщения (железные дороги, хорошие автомо-
бильные дороги, авиаперевозки) соответствуют  следующим критериям: 

1. Принципиально недоступны в нужном районе;
2. Расстояние до них слишком велико;
3. Они чрезмерно загружены;
4. На их доступность сильно влияет сезонность (весенняя/осенняя 

распутица);
5. Невозможность организовать пригородное железнодорожное и 

автобусное сообщение.
Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что перспек-

тивное судно на воздушной подушке наиболее функционально близко к 
междугороднему автобусу. 

В соответсвии с их классификацией [6] междугородние перевозки 
небольшой дальности осуществляются автобусами среднего и большого 
классов с общим количеством мест от 60 до 90. Также стоит учесть что, как 
правило, люди перемещаются  туда/обратно с багажом, следовательно, на 
одного человека приходится минимум 10 кг багажа, а также учитывая то, 
что часть пассажиров использует крупные города как места приобретения/
сбыта товаров, то необходимо предусмотреть что примерно 30% пассажи-
ров будут иметь багаж массой до 23 кг [7].

Таким образом при массе человека в 75 кг [8] путём нехитрых ариф-
метических действий получаем следующие значения:

((75+10) × (60+90)/2) = 6375 кг масса людей  с личным багажом
75 × 0,3 × 23= 529 кг масса людей  с большим багажом
6375+529 = 6904 или округлённо 7000 кг — коммерческая грузоподъ-

ёмность (payload — полезная нагрузка) перспективного СВП
Продолжительность рейсов и их частота определяются исходя из 

спроса на данную услугу со стороны заказчика, времени суток и сезонно-
сти. Так как выше было сказано, что СВП — это некий аналог междугород-
него автобуса на 60–90 мест, то и расписание движения данного транспорт-
ного средства в самом общем случае должно быть похожим на расписание 
междугороднего автобуса.

В настоящее время не представляется точно определить стоимость пе-
ревозки одного пассажира на СВП. Поиск информации на оказание данной 
услуги в информационном пространстве Российской федерации осложняет-
ся тем, что хоть данный вид деятельности является регулируемым, и на не-
го должен быть установлен тариф, но очевидно, что он является льготным, 
а следовательно субсидируемым из бюджета. При этом величина субсидии, 
т.е. дельта между экономически обоснованным тарифом и тарифом для по-
требителя является величиной неизвестной. Поэтому анализ стоимости пе-
ревозки можно выполнить только исходя из данных иностранных источни-
ков. Так в настоящее время между городом Портсмутом и островом Уайт в 
Англии действуют паромные переправы — на которых работают как суда 
на воздушной подушке, так и скоростные катамараны — при этом билет в 
1 конец на катамаране стоит 17,6 фунта стерлингов, а а на СВП — 21,5 фун-
та стерлингов. Т.е. разница составляет всего 4 фунта, что составляет 22%, но 
при этом время в пути сокращается в 2 раза.

Для проработки перспективного дизайна СВП было проведено ан-
кетирование как среди моих коллег — работников судоремонтного заво-
да, так и среди знакомых, по большей частью так или иначе связанных 
с дизайном и 3д-графикой. По результатам заполнения стилистической 
анкеты мною был сделан вывод, что в качестве идеального пассажирско-
го транспортного средства анкетируемые видят междугородний автобус 
большого класса с сидениями с мягкими спинками, развитыми поддерж-
ками спины и головы, а также с наличием подставки под ноги. 

Обобщая результаты рассмотрения исторической части развития су-
дов на воздушной подушке, изучения современного состояния данного во-
проса, а также анализа стилистического исследования потребителей услуг 
посредством анкетирования, можно прийти к вполне закономерному вы-
воду, что стилистически дизайн перспективного судна на воздушной по-
душке должен быть приближен к современному междугороднему автобусу 
среднего или же большого класса как наиболее востребованный и понят-
ный потребителями услуг данного вида транспортного средства.

Исходя из этого, а также учитывая, что среди целей есть как возмож-
ное использование СВП в зоне стихийных бедствий, так и раннее упомя-
нутые проблемы СВП «Сормович» с образование слепящей радуги, общее 
компоновочное решение салона и кокпита экипажа должно включать в 
себя откидывающийся пандус в передней части корпуса, а также вынос 
рубки экипажа наверх. Общая же компоновка салона должна предусма-
тривать возможность его трансформации в соответствии с целями (пас-
сажирские, грузо-пассажирские перевозки, медико-эвакуационное судно, 
судно-штаб и т.д.). 
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С конструкционно-технической точки зрения в качестве движитель-
но-нагнетатального комплекса предполагается использовать турбоваль-
ный авиационный двигатель типа ВК-2500, объединённый с генератором 
и буферным аккумулятором, которые в свою очередь питают как нагнета-
тельный компрессор с частотно-регулируемым приводом, так и тяговые 
винты переменного шага, установленные в кольцевых обтекателях на вин-
то-рулевых колонках. Для повышения управляемости на больших скоро-
стях возможно использовать вертикальный стабилизатор, аналогичный 
применяемому на самолётах.
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стических характеристиках сформировавших-
ся в профессиональных творческих установках  
проектировании интерьеров, их зонирования 
и наполнения продуктами повседневного поль-
зования в конце XX — начале XXI века. Процес-
сы стилеобразования, происходящие в сфере ху-
дожественного проектирования отечественных 
интерьеров, связаны с целым рядом факторов: 
социокультурных и технологических, экономи-
ческих и архитектурно-строительных. Однако 
в центре этих процессов находится сама проек-
тно-художественная деятельность дизайнеров, промышленных дизайне-
ров  и архитекторов, непосредственно определяющих художественно-об-
разные особенности внутреннего пространства. Художественный образ 
продукта вписываемого в интерьер проявляется благодаря узнаваемым 
элементам, характерным для стилевых тенденций и направлений, проя-
вившихся в современной проектной практике, связанным с доминантой 
определенных материалов или их трактовок, смысловыми, культурными, 
социальными, функциональными особенностями, наследием историче-
ских стилей или опытом модернизма в начале XX века.

Можно сказать, что зарождение и формирование  современной мо-
дульной и систем зонирования пространства в пространствах жилья че-
ловека проходило в XX веке с зарождением таких стилей как конструк-
тивизм и функционализм. С этим связаны и социально-исторические, 
экономические аспекты того времени — человек вершина физического и 
интеллектуального труда, сначала революция пролетариата, победа в вой-
не, создание нового мира для каждого добропорядочного члена общества, 
а значит и формирование нового мышления на всех уровнях.

«Очень скоро мы окончательно устанем от никчемных и несколь-
ко назойливых прелестей декора и окажемся лицом к лицу с единственно 
притягательной для нас проблемой, — чистотой, кристаллизацией, ясны-
ми, чёткими, если угодно, даже отчасти непозволительно жёсткими веща-
ми; но именно такие вещи может создавать склад ума и духа, к которо-
му приведёт нас машинизм с его неизбежными последствиями; духовный 
склад нынешней эпохи требует от нас сосредоточенности, насилия над са-
мими собой». Слова отражают ключевую идею стиля функционализм, и то, 
как его понимал Ле Корбюзье.

Функционализм и конструктивизм — это практичность, строгие ге-
ометрические формы, отсутствие лишних деталей и ненужных вещей — 
всё, что есть в доме, должно выполнять свою функцию и быть полезным.

Мебельный комплекс МЕБАР
автор: С.О. Еругина, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», программа «Дизайн инжиниринг 

интерактивных систем»

руководитель: к. иск., профессор В.Е. Барышева

В современном мире очень большое внимание уделяется жизненному 
пространству человека — квартире, комнате, рабочему месту, системам 
хранения и оборудования, размещения вещей. Совокупность мебельных 
конструкций современности позволяет говорить об их устойчивых стили-



334 335

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура

Во второй половине 1950-х годов остро встал вопрос нехватки до-
ступного и комфортного жилья. В результате был осуществлён беспреце-
дентный проект строительства массового жилья — «хрущёвок». Сейчас эти 
дома активно сносят. Хотя, на мой взгляд, наиболее интересные вариан-
ты реновации предполагают видоизменение архитектуры, внесение не-
которых дополнений, а не разрушение. Подобную идею мы встречаем в 
крайне спорном, но в то же время уникальном проекте «МЕБАР» советских 
дизайнеров Лучковой И.И. и Сикачева А.В. В 1975.  «МЕБАР» — это транс-
форамция пространства путем сращивания архитектурных и предметных 
элементов — система выдвижных, трансформируемых из стен элемен-
тов мебели. Однако, как и многие экспериментальные разработки тех лет, 
проект не получил дальнейшего развития и теперь впервые реконструи-
рован в рамках выставки «ВЕЩЬ! ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН РОССИИ XIX–XXI» 
проходящей сегодня во Всероссийском  музее декоративного искусства. Ав-
торы реконструкции 2021 г. — Мастерская «ЛУБ», Семёнов Александр, Со-
кольникова Алёна.

Рис. 1. И.И.Лучкова, А.В.Сикачев. Проект МЕБАР. 1975 г.

Я считаю, что у проекта МЕБАР есть большой потенциал, пусть даже 
не в рамках квартир массовых обывателей, но вот в общественных зонах 
временного проживания, таких как общежития, временно возводимых до-
мах, передвижных госпиталях, военных городках — это просто блестящая 
находка, позволяющая каждому человеку, хоть и не надолго, но организо-
вать свое личное пространство, подходящее именно ему, для личных це-
лей и любой профессии. МЕБАР легко транспортировать (собирается в пло-
ские коробки) и монтировать в различных пространствах, практически 
в любой квартире, даче или пространстве. Степень его универсальности 
просто зашкаливает.

Проблема дефицита овощей 
и фруктов в трудных 
климатических условиях 
и способы ее решения

автор: Е.М.Останина, магистратура

кафедра: «Промышленный дизайн», программа «Дизайн инжиниринг 

интерактивных систем» 

руководители: к.иск. профессор В.Е.Барышева; к.иск. доцент 

Л.С. Филатов 

Снабжение овощами и фруктами в больших городах, с умеренным кли-
матом, осуществляется бесперебойно. В то время как в холодных и жар-
ких регионах в связи с непростыми климатическими условиями, растения 
гибнут или дают скудный урожай. В настоящее время существует много 
различных технологий и оборудования для выращивания овощей и фрук-
тов в целях обеспечения населения продовольствием, которое требуется 
для получения необходимых витаминов для полноценной жизнедеятель-
ности. По статистике у взрослого 
населения нашей страны при сба-
лансированном питании существу-
ет недостаток витаминов A, B, C и 
бета-каротина. В трудных климати-
ческих условиях данная ситуация 
значительно обостряется.

Всемирная организация здра-
воохранения и Роспотребнадзор в 
своих рекомендациях по здорово-
му питанию советует съедать еже-
дневно по 400 г. свежих овощей и 
фруктов. При этом к ним не отно-
сят крахмалосодержащие корне-
плоды. Такой рацион позволяет обе-
спечить достаточное поступление 
клетчатки в организм, а также сни- Рис. 1. Диограмма дефицита витаминов
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жает риск возникнове-
ния неинфекционных 
заболеваний, включая 
диабет, болезни серд-
ца, инсульт и рак. Раз 
в два года Росстат про-
водит комплексное ис-
следование состояния 
здоровья населения. 
Был проведен опрос у 
россиян, съедают ли те 
ежедневно минимум 
400 г свежих овощей 
и фруктов — ту самую 
норму, рекомендованную ВОЗ и Роспотребнадзором. По общим данным 
по стране нужное количество овощей и фруктов есть в рационе только у 
12,6% россиян. Лучше всего питаются жители Ингушетии: здесь рекомен-
дованную норму фруктов и овощей потребляют 51,7% жителей. На втором 
месте — Севастополь: 40,9%. На третьем — Псковская область: 29,5%. Ху-
же всего складывается ситуация в северных регионах: так, на Чукотке пра-
вильно питаются 0,6% жителей. 

Тема дефицита овощей и фруктов в регионах со сложными клима-
тическими условиями постоянно обсуждается. Недостаточность продуктов 
является большой проблемой во многих странах. 

Таким образом актуальность темы снабжения населения необходи-
мыми витаминами высокая. Сложность с выращиванием овощей и фрук-
тов при тяжелых климатических условиях остро ощущается во всем мире. 
Холодные и жаркие регионы из-за трудных внешних факторов практи-
чески не дают возможности выращивать и получать достаточный уро-
жай. Также существует проблема с потреблением свежих овощей и фрук-
тов на закрытых территориях, где контакт с цивилизацией ограничен на 
большой промежуток времени. К таким местам относятся полярные на-
учно-исследовательские станции, корабли, небольшие поселения в труд-
нодоступных местах. Часто проблема возникает из-за географического 
расположения данных мест. Все эти территории находятся в жарких и хо-
лодных регионах, где как раз и возникают сложности с выращиванием 
овощных и плодовых растений. Научно-исследовательские базы являются 
прекрасным примером, где у людей работающих там, возникают пробле-
мы со здоровьем в связи с отсутствием витаминов, получаемых из овощей 
и фруктов. Учитывая, то, что урожай долго не хранится и быстро портит-

ся, невозможно запасти их на долгие месяцы. Проживание на базах может 
длиться до 1,5 лет. Продукты поставляются большой партией на несколько 
месяцев, в связи с чем выбирается долгохранящаяся продукция. На кора-
блях ситуация такая же. Небольшие поселения также получают долго хра-
нящиеся продукты раз в месяц. Бывают перебои поставок из-за непредви-
денных обстоятельств. В итоге из-за невозможности постоянно получать 
необходимые организму витамины, у людей возникают проблемы со здо-
ровьем. Частично эта дилемма решается биологическими добавками, но 
их нельзя часто и постоянно принимать.

Существующим решением проблемы являются вертикальные фер-
мы и фито-установки для дома (рис. 3, 4).

Однако эти установки не подходят для ситуаций, перечисленных в 
предыдущем абзаце. Обе системы предназначены для ускоренного выра-
щивания овощей и фруктов в стабильных условиях помещений (без рез-
ких перепадов температуры и влажности). Вертикальные фермы позволя-
ют выращивать достаточно большой урожай, которым можно обеспечить 
кафе, рестораны и магазины продуктов. Фито-установки предназначены 
для дома и квартиры, за счет небольших размеров их просто разместить 
в жилом пространстве. Они дают достаточный урожай для небольшой се-
мьи, но есть овощи и фрукты каждый день не получиться . Оба варианта 
требуют постоянного обслуживания человеком. Если произойдет крити-
ческая ситуация и необходимые условия нарушаться, растения погибнут.

Еще одним способом массового выращивания овощей и фруктов яв-
ляются теплицы (рис. 5). В них создаются специальные условия для ком-
фортного роста растений. Сами теплицы распологаются на открытом участ-
ке земли. В холодных регионах, где температура может опускаться до -60, 
стандартные теплицы не подходят. Для таких территорий требуются высо-
котехнологичные комплексы для выращивания овощей и фруктов, которые 
сейчас находятся в разработке или строительстве. Но из-за высокой стоимо-

Рис. 2. Диограмма потребления суточной нормы 

овощей и фруктов в России

Рис. 3. Вертикальная ферма iFarm Рис. 4. Домашняя фито-ферма 

AeroGarden
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сти позволить такое новшество мо-
гут только крупные города.

Во всех вариантах часто возни-
кают трудности с обслуживванием и 
сбором урожая. На данный момент 
способы решения этой проблемы 
движутся вперед, ведутся поиски 
новых альтернатив для упрощения 
выращивания растений. Дополни-
тельной функцией, которая может 
усовершенствовать процесс, являет-
ся использование роботизировнно-
го манипулятора, который заменяет 
технологические операции выпол-
няемые человеком. За последнее 
время было создано много протати-
пов роботов для работы с растения-
ми. Одним из них является робот-по-
мощник для сельского хозяйства, 
разработанный австралийскими ин-
женерами.(Рис.6) Манипулятор ищет 
только спелые яблоки на ветках и 
собирает их, не повреждая.

Оборудование имеет несколько встроенных камер и программу, по-
зволяющую ему просканировать урожай, чтобы отобрать подходящие для 
сбора фрукты. В алгоритм программного обеспечения заложен ряд пока-
зателей для определения подходящего плода, включая форму фрукта и 
положение яблок на ветке, чтобы определить место сбора, и в процессе 
не повредить листья и ветки. Также было разработано специальное мяг-
кое пневматическое захватывающее устройство с четырьмя подвижными 
элементами и системой всавсывания, которая легко помогает снять плод 
с ветки, не повреждая сам фрукт и дерево. По словам разработчиков, ро-
бот в состоянии найти 90% плодов в зоне видимости камер. Агрегат мо-
жет работать при любых погодных условиях и свете. Разработка успешно 
прошла полевые испытания и доказала свою эффективность в работе. Ма-
нипулятор повредил меньше 6% собранных плодов. Роботу, работающему 
на полную мощность, потребовалось всего 7 секунд , чтобы снять с ветки 
один фрукт. Есть также образцы техники для массового сбора урожая. Та-
ким примером является устройство SW6010 для автоматизированного сбо-
ра ягод клубники от испанской компании Agrobot.(Рис.7,8)

Агрегат работает в автономном режиме и самостоятельно ориенти-
руется в пространстве. Робот оснащен сенсорами, оценивающими каче-
ство ягод, цвет и товарный вид. Программа анализирует плоды и фикси-
рует информацию. Закончив процесс сбора урожая машина передает все 
данные оператору. Во воемя проведенного испытания на ферме Driscoll 
в Калифорнии было выявленно, что робот за три дня в сотоянии собрать 
клубнику с 800 соток за счет 24 роботизированных манипуляторов.

Подобных роботов существует большое колличество. Развитие техно-
логий в данный период происходит достаточно интенсивно. 

В итоге можно сказать, что проблема с выращиванием овощей и 
фруктов в трудных климатических условиях является очень серьезной. По-
стоянно ищутся пути решения ситуации. Так, недавно правительсво Мо-
сквы оказало поддержку по созданию и улучшению вертикальных ферм 
для выращивания зеленых культур, в связи с чем выделило средства на 
гранты городским фермам. Особенно сильно проблема чувствуется в не-
больших поселеениях в трудно доступных районах с низкими или вы-
сокими температурами. Отсутсвие нужного колличества персонала, 
подходящих условий и места для выращивания растений становится пре-
пятствием для получения овощей и фруктов, так необходимых для пол-
ноценной жизнедеятельности организма человека. Объединение свойств 
вертикальных ферм, домашних фито-установок и теплиц даст необходи-
мый результат, если использовать размер вертикальных ферм, дополнить 
характеристиками домашних установок, потом использовать полную изо-
лированность теплиц с климат-контролем и добавить автоматизирован-
ный уход за растениями и сбором урожая роботизированным манипуля-
тором. Необходимо сделать всю систему дополнительно автономной. Тогда 
возможно создание нового дизайна оборудования, что даст импульс к раз-
витию сельского хозяйства и промышленного производства в данном на-
правлении .

Рис. 5. Промышленная теплица 

ИМПОТЭК-960

Рис. 6. Робот, самостоятельно собираю-

щий яблоки, успешно прошёл полевые 

испытания. Фото Monash University

Рис. 7.  Агррегат для сбора клубники 

SW6010

Рис. 8. Агрегат для сбора клубники 

SW6010, манипуляторы
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и падения продуктивности 
офисных работников
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кафедра: «Промышленный дизайн», программа «Дизайн инжиниринг

интерактивных систем»

руководитель: к. иск, профессор, зав. кафедрой Т.А. Монина

В любом деле для человека важна сконцентрированность на выполняе-
мой задаче, однако в современных условиях существует огромное количе-
ство различных отвлекающих факторов. Отсутствие природных форм, раз-
нородность и перегруженность в визуальном поле, постоянный фоновый 
шум, неестественные звуки и бесконечный поток информации — всё пе-
речисленное отвлекает от процесса работы. Кроме того, большинство из 
нас проводит большую часть дня, глядя в дисплей телефона, компьюте-
ра или телевизора. Вокруг нас постоянно что-нибудь светится, мерцает и 
жужжит. Глаза и мозг находятся в состоянии повышенной нагрузки. К это-

му добавляется стрем-
ление сделать больше 
за меньшее время и 
бесконечная погоня за 
результатом. Всё пере-
численное приводит к 
повышенному стрессу, 
ухудшению работоспо-
собности и, как след-
ствие, потере концен-
трации.

После внедрения 
разделения труда и ма-
шинного производства 
работник превратился 
в придаток машины. 
Стремительно возрас-
тающий темп работы 
машин и механизмов 
приводил к тому, что человек был вынужден повышать уровень сосредото-
ченности. Выяснилось, что у концентрации есть предел.

Согласно исследованию Джона Пенкейвела о продуктивности ра-
бочего времени (2014г.), после 8 часов непрерывной работы происходит 
сильный спад продуктивности и работоспособности.

Из графика видно, что существует зависимость между падением кон-
центрации внимания и ростом количества несчастных случаев из-за нако-
пленной усталости.

Таким образом, при чрезмерной усталости происходит рассеивание 
внимания, потеря концентрации и снижается способность воспринимать 
и запоминать даже простую информацию. Падает продуктивность, общее 
самочувствие и мотивированность. Люди становятся более раздражитель-
ными и подверженными развитию депрессии, а постоянное воздействие 
аудиовизуального информационного поля не способствует качественному 
отдыху и восстановлению сил. 

Кроме того, на человека влияют различные негативные факторы, свя-
занные с его видом деятельности и образом жизни. Если внимательно рас-
смотреть отрицательное воздействие, действующее на работников различ-
ных профессий, и обобщить их, то можно выявить несколько основных:

• повышенная сенсорная нагрузка;
• нервно-психическое напряжение;

Рис. 1. Кривая работоспособности 

Рис. 2. График зависимости количества несчастных 

случаев от продолжительности рабочего времени
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• сидячая работа;
• несоблюдение норм отды-

ха и распорядка дня.
Многие из этих негативных 

факторов взаимосвязаны и действу-
ют комплексно, что увеличивает не-
гативную нагрузку на наше само-
чувствие. Например, к повышенной 
сенсорной нагрузке приводит дли-
тельная работа за персональным 
компьютером и прочими высоко-
технологичными устройствами. Ра-
бота с ПК чаще всего проходит в си-
дячем положении, а если учесть и 
длительную сенсорную нагрузку, то 
такое воздействие приводит к уве-
личению нервного напряжения.

Необходимо отметить, что 
длительная работа за компьютером 
и несоблюдение норм труда и отды-
ха провоцируют развитие синдрома сухого глаза и туннельного синдрома 
запястья. Сидячее положение без смены позы и чередования со стоячим 
положением способствует развитию гиподинамии, застою крови, ожире-
нию и геморрою. Длительная сенсорная нагрузка приводит к ухудшению 
функций внимания и памяти и развитию тахикардии.

Так что же необходимо сделать для профилактики и минимизации 
воздействия вышеперечисленных негативных факторов?

Во-первых, для уменьшения негативных последствий необходимо 
полагаться на нормы охраны труда, разработанные благодаря появлению 
рабочего класса вследствие промышленной революции. Нормы охраны 
труда создавались с целью защитить работника от негативных факторов, 
влияющих на него в момент выполнения рабочих функций. В настоящее 
время нормы труда регламентируются и контролируются трудовым зако-
нодательством.

Во-вторых, для обеспечения качественного отдыха во время работы 
в офисах и на предприятиях организуют специальные рекреационные зо-
ны. Их комплектование и дизайнерское решение разнится в зависимости 
от потребностей работников. 

Подводя итоги, отметим, что погоня за результатом работы не приво-
дит к продуктивности.  Значительно важнее является сосредоточенность 

Рис. 3. Большой гамак офис Google 

Питтсбург, США

на задаче, а в этом помогает именно соблюдение режима труда и отдыха. 
Как правило, достаточно делать пятиминутный перерыв один раз в час, 
например, немного подвигаться и расслабить глаза. Игнорирование пра-
вил распорядка дня и пренебрежение качественным отдыхом ведут к се-
рьезным проблемам со здоровьем.

Рис. 4. Капсула для сна EnergyPod 

в офисе Google в Калифорнии, США

Дизайн против вирусов: 
дезинфекция как новый тренд

автор: А.О. Расщепляева, магистратура, 1 курс

кафедра: «Промышленный дизайн», программа «Дизайн инжиниринг 

интерактивных систем»

руководитель: В.Е. Барышева, к. иск., профессор

С появлением Covid-19 в мире, огромное количество людей по всему ми-
ру озадачились вопросом дезинфекции. Исключением не стали и дизай-
неры, которые начали вкладывать немалые творческие усилия в создание 
новых, а главное актуальных продуктов, которые смогли бы помочь пре-
дотвратить распространение вредоносных вирусов. Так к примеру, что-
бы поддержать не только заинтересованных дизайнеров, но и пострадав-
ших в этой глобальной проблеме, британский дуэт Bompas & Parr вместе с 
Лондонским музеем дизайна, анонсировали новый конкурс «Фонтан Гиги-
ены». Данное событие вовлекло в себя большой поток креатива и привлек-
ло немало людей к всеобщей проблеме. Что немаловажно, все полученные 
средства в ходе данного проекта пошли на помощь Красному Кресту.

«Фонтан Гигиены» был открыт не только для знаменитых дизайне-
ров, производителей, но и для любых заинтересованных лиц с хорошей 
идеей и желанием показать себя и помочь своим проектом миру. «Есть на-
дежда, что это ускорит установление новых поведенческих норм, которые 
пойдут на пользу здоровью глобального общества, — говорят организато-
ры. Основной целью проекта было выяснить, как и с помощью чего люди 
могут снова вернуться к нормальной безопасной жизни без ограничений. 
«Дизайн важен в решении многих проблем, с которыми мы сталкиваем-
ся в повседневной жизни, включая некоторые из тех, которые возникли 
в результате недавней вспышки Covid-19, — сказал Тим Марлоу, исполни-
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тельный директор Музея дизайна. — Мы наде-
емся, что включенные в короткий список кон-
курсные работы по дизайну дезинфицирующих 
средств продемонстрируют важность исследова-
ний и инновационного мышления.

Среди победителей можно выделить 
Centerpeace — стильный стерилизатор для мо-
бильных телефонов во время приема пищи, Buggy 
— экспериментальное приложение, которое от-
слеживает и сопоставляет количество бактерий с 
поведением пользователя. Также в шорт-лист по-
пали дезинфицирующие браслеты для рукопожа-
тий и дезинфицирующий дверной звонок.

Помимо своего участия в создании дизайн 
конкурса студия Bompas & Parr пошла дальше в 
развитии темы дезинфекции. Дуэт решил проя-
вить свое дизайн-мышление и проанализировав 
смену наших привычек в ходе борьбы с виру-
сами, и дает собственный прогноз. Они обозна-
чили шесть тенденций, которые проявились во 
время пандемии. 

Тенденции разделены на две группы: оче-
видные и те, что появились в пост-вирусное вре-
мя. К первой группе относятся три тренда: новая 
норма, креативный взлом и обеды в изоляции. 
«Новая норма» несет под собой значение того, 
что люди вынуждены оставаться дома, чтобы 
препятствовать распространению вируса. Bompas & Parr предлагает два 
новых метода их поддержки. В виртуальном спа-центре можно найти аль-
тернативные методы лечения: к примеру, «автономный сенсорный мери-
дианный ответ» (ASMR) — его используют для лечения тревоги, депрессии 
и других проблем психического здоровья. Рассматривается возникнове-
ние таких фигур как «онлайн-гуру» и «санитайзер-сомелье», которые по-
могут сориентироваться в новом открывшемся мире дезинфицирующих 
средств. «Креативный взлом» подразумевает взрывной рост творчества. 
Это золотое время для любой активности DIY («сделай сам»). Ожидается, 
что взрослые и дети создадут огромное количество совместных проектов: 
будь то самодельные садовые скамейки или импровизированный «дом» 
под кухонным столом. В свою очередь «Обеды в изоляции» означают, что 
походы в рестораны и кафе ограничены, поэтому люди активно ищут спо-

собы сделать и сам процесс приготовления еды, и саму пищу более инте-
ресными и захватывающими.

Тенденции пост-вирусного времени включают: новые табу, беско-
нечную гигиену и памятные мемуары. «Новые табу» говорят нам о том, 
что после длительного ношения перчаток и масок люди будут испытывать 
трудности при обратном привыкании к прикосновениям. Решением мо-
жет стать создание «Музея тактильной чувствительности». «Бесконечная 
гигиена» это конечно хорошо, но возникновение навязчивой идеи гиги-
ены и мытья рук, неизбежно приведет к повышению осведомленности о 
микробной флоре и фауне. Для того, чтобы обуздать возникающие фобии, 
Bompas & Parr предлагает создание и изучение «Микроскопического ми-
кробного зверинца», в котором вам будет предложено устроить «гонки с 
плесенью» или «трансплантацию фекалий». В заключении, тенденция «Па-
мятные мемуары», в которых будут зафиксированы все переживания лю-
дей этого периода, станут важной частью глобального восстановления. 
«Может ли опыт пандемии увековечивать так же, как и великие глобаль-
ные конфликты ХХ-го века?» — задаются вопросом Bompas & Parr. Возмож-
ными вариантами такого осмысления могут стать творческие уличные 
вечеринки и мемориальный памятник китай-
скому городу Ухани, где началась эпидемия.

Возвращаясь к теме дизайна, хочу затро-
нуть еще один пример неординарного подхода 
к теме коронавируса. Дизайнер Макс Зидентопф 
считает, что для борьбы с коронавирусом можно 
использовать нижнее белье, овощи, фрукты и па-
кеты. Немецко-намибийский дизайнер из Лон-
дона создал серию провокационных изображе-
ний, которые показывают повседневные вещи 
в виде защитных масок. Проект Зидентопфа под 
названием How-To Survive A Deadly Global Virus 
предлагает множество объектов, которые мож-
но использовать в качестве альтернативы. Ми-
ровой спрос на защитные маски растет вместе 
со страхом, вызванным коронавирусом повсю-
ду в мире. Однако врачи не советуют их исполь-
зовать, поскольку исследования показывают, что 
они неэффективны и затрудняют дыхание. Счи-
тается, что слишком длительное ношение маски 
может даже подвергнуть пользователя еще боль-
шему риску, так как он задерживает частицы ви-



346 347

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура

руса, а не дезактивирует их. Маски более важны для людей, которые боль-
ны, так как они предотвращают распространение микробов.

Дизайнер был вдохновлен изображениями о коронавирусе, которые 
постят в социальных сетях и показал свои альтернативные фотографиче-
ские портреты. Их 12. На них есть бюстгальтер, трусы, лист салата и крос-
совки, которые завязаны вокруг лица шнурками. Есть также изображение 
человека с гигиенической прокладкой, пластиковой канистрой и пакетом 
на голове.

Тенденция борьбы с вирусами в дизайне, затронула не только сферу 
промышленного дизайна, фотографию, рекламу, но и ярко выразилась в 
ландшафтном дизайне. Интересный проект о социальной дистанции пре-
доставили дизайнеры в одном из нью-йоркских парков. 

Нью-йоркский парк Domino нанес белые круги на траву в парке, что-
бы обеспечить безопасное расстояние для прогулок и пикников. Располо-
женный в бруклинском районе Уильямсберг, парк на набережной стал од-
ним из первых в городе, кто разработал способ соблюдения социального 
дистанцирования на 1,8 метра. Площадка на набережной теперь состоит из 
серии белых кругов, нанесенных мелом на искусственную траву. Каждый 
посетитель парка может разместится в круге, и будет уверен, что он на без-
опасном расстоянии от 
других людей. Такое ре-
шение должно помочь 
людям начать прово-
дить больше време-
ни на свежем воздухе, 
но не подвергать себя 
опасности заразиться. 
Акцент на социаль-
ное дистанцирование 
произошел из-за коли-
чества заболевших в 
Нью-Йорке Covid-19. 

Похожим обра-
зом поступил и лон-
донский дизайнер Пол 
Кокседж, который при-
думал дизайнерское 
решение для общения, 
понимая, что после от-
мены правительствен-

ных запретов для граждан идея «держать дистанцию» останется. Проект 
Here Comes The Sun Пола Кокседжа — предложение как безопасно и уве-
ренно общаться после снятия ограничений, связанных с ростом заболева-
ний коронавирусом Covid-19. Одеяло должно помочь людям выдержать не-
обходимое двухметровое расстояние в различных социальных ситуациях, 
таких как пикник или пляжный отдых с друзьями. 

Данные проекты доказывают актуальность этой темы в нынешнее 
время. Представленные проекты относятся к совершенно разным обла-
стям дизайна, но цель у них одна. Сделать мир лучше, помочь человече-
ству справиться с насущной проблемой вирусов. 
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Особенности утилизации отходов 
в России. Современные техноло-
гии сбора и сортировки ТКО
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Утилизация подразумевает под собой как депонирование, так и пе-
рера-ботку вторсырья. По данным Минприроды, ежегодно в России об-
разуется около 70 млн тонн твёрдых коммунальных отходов и с каждым 
годом коли-чество производимых отходов растет на 3%. Актуальность гра-
мотного обра-щения с мусором в России ярко прослеживается на сравни-
тельной диаграмме утилизации отходов:
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Нецелесообраз-
ная экономическая и 
социальная составля-
ющая в области устой-
чивого развития ведет 
к истощению ресур-
са, загрязнению ок-ру-
жающей среды и со-
ответственно росту 
заболеваний и уров-
ня смертности населе-
ния. В силу того, что 
России принадлежит большая часть территории земли, стоимость утили-
зации тонны ТКО составляет всего лишь 760 рублей. Поэтому практиче-
ски весь мусор вывозится на полигоны, под предлогом не значительного 
ущерба окружающим. В качестве примера в США стоимость складирова-
ния отходов достигает 1000 долларов. Подобное обращение с ТКО является 
основным источником экологических проблем. Депонированные отходы, 
смешиваясь между собой, подвергаясь действию солнечных лучей, выпа-
дению осадков и таянию снега, выделяют большое количество разных ядо-
витых веществ, загрязняющих все вокруг. На свалках в России так же не 
редко происходили возгорания мусора, что вело к колоссальным угрозам 
здоровью человека и загрязнению окружающей среды.

На полигонах необходимо складировать исключительно те отходы, 
ко-торые соответствуют требованиям СанПиН. Постепенно, с каждым го-
дом го-сударство вводит новые законопроекты по обращению с отходами, 
одним из которых является утверждение региональной программы обра-
щения с ТКО и выбора оператора по обращению на конкурсной основе.

4 января 2019 года по указу президента Российской Федерации была 
создана организация «Российский региональный оператор», в обязанности 
которой входит контроль всего цикла по обращению с ТКО:

• Организация благоприятных условия для сбора и сортировки 
вторсырья;

• Закупка специализированного оборудования и строительство 
му-сороперерабатывающих заводов;

• Поиск и аренда земельных участков благоприятных для разме-ще-
ния заводов

• Участие в ликвидация несанкционированных свалок и полигонов;
• Заключение договоров с жильцами и юридическими лицами по 

обращению с ТКО;

• Обеспечение логистики на всех этапах утилизации;
ТКО — твердые коммунальные отходы, появляющиеся в результате 

ис-пользования продуктов человеком. К коммунальным отходам относятся 
еда, упаковка, бытовая техника и остальные предметы быта, попадающие 
в кон-тейнеры и мусоропроводы.

В структуре мусора можно выделить несколько типов сырья, пригод-
но-го к вторичной переработке:

• Стеклотара
• Пластмасса
• Макулатура
• Органические материалы
• Металлолом
• Композиты из вышеупомянутых материалов
• Опасные отходы
Более 80% выбрасываемых отходов представляет собой ценное сы-

рье, которое возможно перерабатывать в соответствии с регламента-
ми и совре-менными 
технологиями, чтобы 
максимально сокра-
тить список возмож-
ных проблем и по-
следствий.

Для обеспече-
ния работы полноцен-
ного замкнутого эко-
номического цикла 
необходимо организо-
вать раздельный сбор 
в зависимости от типа зда-ния, устанавливать сортировочные центры вну-
три жилых комплексов, от-страивать заводы по переработке и внедрять 
остальные современные техно-логии по обращению с отходами.

Современные технологии сбора и сортировки ТКО
Фандоматы — автоматы по приему вторичного сырья; чаще всего 

это ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки. Обычно сдача сырья предусма-
тривает вознаграждение для сдающего. Основным преимуществом фан-
доматов является получение сырья в наиболее пригодном для переработ-
ки виде. Установка фандоматов осуществляется в общественных местах 
с высокой проходимостью. Tomra — мировой лидер в производстве фан-
доматов. 

Рис. 1. Статистика утилизации отходов 

Рис. 2. Состав мусорного ведра
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SmartCity Bin — Урны с автоматической сортировкой по фракци-
ям. Технология позволяет распознавать состав вторичного сырья и с помо-
щью искусственного интеллекта, сортировать, прессовать и контролиро-
вать уровень заполнения.

Датчики заполненности контейнеров — определяют уровень за-
пол-ненности контейнеров, тем самым прогнозируя время, когда будет не-
обходим вывоз. В зависимости от аппарата и производителя специальный 
софт способен оптимизировать логистику транспортировки. 

Система подземного хранения ТКО — двухуровневая подъемная 
платформа (см. рис. 5) На верхней части системы устанавливаются обыч-
ные урны, выполняющие функцию мусоропровода. На нижнем ярусе под 
каждой из урн устанавливается контейнер, соответственно в которые и по-
ступают все выброшенные отходы. Основная концепция оборудования за-
ключается в том, что во время эксплуатации системы человеком, сбороч-
ные контейнеры находится под землей; нижнюю платформу поднимают 
исключительно для вывоза скопившегося мусора с помощью кнопочного 
управления. Визуально такая идея выглядит презентабельно относитель-
но крупных и грязных контейнеров в центре двора, от которых исходит 
неприятных запах.

Пункт приема вторсырья 
— отдельное помещение, органи-
зованное предприятием, которое 
занимается выкупом вторичного 
сырья для дальнейшей переработ-
ки. В пункте могут принимать как 
один, так и практи-чески все виды 
сырья, в зависимости от цели орга-
низации. В точках сбора вторично-
го сырья принимают практически 
все категории мусора на вес, реже 
за единицу тары. Персонал пункта 
может сотрудничать с ближайши-
ми организациями, чьи отходы при-
годны для переработки.

Оптический сепаратор отходов — один из способов сортировки отхо-
дов, с помощью которого сенсорные и оптические системы распознают боль-
шое количество разнообразного вида сырья, для их дальнейшего разде-ления 
на фракции с помощью отстреливания сжатым воздухом (см. рис. 6). Оптиче-
скую систему используют во многих отраслях производства. Помимо системы 
отстреливания в сочетании с оптикой используются так называемый дель-
та-робот. С помощью вакуумного захвата предметов, робот способен манипу-
лировать объектами, лежащими на ленточном конвейере. Таким образом ро-
бот сортирует их по разным контейнерам, заменяя человека (см. рис. 8).

Каждая из перечисленных современных технологий способна облег-
чить сбор и сортировку сырья для дальнейшей переработки на специализиро-
ванных заводах, тем самым сократив попадание ценного ресурса на полигоны. 
Хочу подчеркнуть, что на всех иллюстрациях продемонстрированы оборудова-
ния российского производства. На сегодняшний день количество организован-
ных проектов по переработке мусора становится все больше. Популярность во-
круг темы экологии вызвана не только беспокойством об окружающей среде. 
Переработка мусора экономически выгодна: доход в России может составить 
порядка 2-3 млрд. долларов в год. У нашей страны имеются все возможности 
и условия для изменения неблагоприятной ситуации (см. рис. 1), связанной с 
утилизацией и переработкой твердых коммунальных отходов.
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Рис. 8. дельта-манипулятор
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руководитель: к. иск., профессор В.Е. Барышева

В наше время горы привлекают все больше спортсменов и любителей. Од-
на из причин популярности альпинизма — желание проверить и укрепить 
свой характер, так как каждое восхождение связано с постоянным риском. 

Альпинизм — один из самых смертоносных видов спорта. По дан-
ным SNOSM (Национальная система наблюдения за безопасностью в горах, 
Шамони, Франция) в период с 2008 по 2018 гг. зарегистрировано 7 819 про-
исшествий во французском альпинизме.  В России в спортивном альпи-
низме за год погибает 2-3 человека; в коммерческом — порядка 10. 

В мире насчитывается 14 вершин-восьмитысячников, среди них Эве-
рест, Аннапурна, К2, Нанга-Парбат, Макалу. Смертность при восхождении 
на некоторые «горы-убийцы» достигает 30%. С 1920 по 2019 гг. на Эвересте 
(высочайший пик на планете, горная система Гималаи, 8 848 м) погибло 
306 человек, что не уменьшает числа желающих подняться на его верши-
ну. За последние пять лет на Эльбрусе (наивысшая точка Европы и России, 
Кавказские горы, 5 642 м) погибло около 20 зарегистрированных туристов. 

Несмотря на это, покорять горные вершины может отправиться каж-
дый. Запрета на восхождение в опасных условиях или по нестандартному 

маршруту не существует. В 2019 го-
ду на Эльбрус взошло 14,5 тыс. чело-
век, не считая незарегистрирован-
ных туристов, точное количество 
которых невозможно определить. 
Эльбрусским высокогорным поис-
ково-спасательным отрядом МЧС 
проведена 121 спасательная опера-
ция: спасено 100 человек, погибло 
и пропало — 12 человек. 

Невозможно предвидеть исход чрезвычайной ситуации в горах. Все 
еще происходит множество несчастных случаев; горные туристы и альпи-
нисты по всему миру получают легкие и тяжелые травмы, пропадают без 
вести и погибают. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — совокупность условий и обстоя-
тельств, создающих опасную для жизнедеятельности человека обстановку. 
Несчастный случай (НС) в альпинизме — непредвиденное событие, стече-
ние обстоятельств, приводящее к смерти. Разбором ЧС и НС в российском 
альпинизме занимается Контрольно-техническая комиссия Федерации 
альпинизма России (ФАР). Членами ФАР являются 21 414 человек. 

Основные происшествия в горах — срыв со склона, падение в глу-
бокую расщелину, снежная лавина, камнепад, обвал ледяных и снежных 
карнизов, внезапно начавшийся ураган. Среди получаемых травм наибо-
лее распространены переломы, вывихи, растяжения конечностей, ушибы, 
черепно-мозговые травмы, травмы спины и шеи. Обморожение конечно-
стей, переохлаждение, горная болезнь, сердечная недостаточность, пнев-
мония, снежная слепота, поражение молнией, обострение хронических 
заболеваний — все это требует незамедлительной эвакуации,  при отсут-
ствии профессиональной помощи медиков — приводит к смерти. 

Гипоксия (горная болезнь) — острый дефицит кислорода в кро-
ви, связанный с разреженным воздухом в высокогорье и недостаточ-

Рис. 1 Вершина г. Эверест (зона смерти)

Рис. 2 Общая схема спасательных работ 
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ной акклиматизацией, который 
приводит к постепенному отмира-
нию клеток организма, высотно-
му психозу, инфаркту, отеку легких 
и мозга, затем — к коме и смер-
ти. Горная болезнь встречается у 
15% поднявшихся на высоту более 
3 500 м и  у всех поднявшихся на 
высоту более 5 000 м. При подъеме 
выше 6 500 м полная акклиматиза-
ция невозможна. В зоне смерти (от 
8 000 м) человек может пребывать 
не более трех суток. Отсутствие 
спуска неизбежно становится при-
чиной летального исхода. 

Ураган в горах может начаться 
внезапно и длиться до нескольких 
дней. Спасение в условиях сильной 
бури практически невозможно: вер-
толет не сможет прилететь из-за тур-
булентности и плохой видимости, 
спасатели же по регламенту обяза-
ны переждать ураган из-за высокого 
риска для их жизней. 

Глубокая пропасть, ущелье 
может скрываться под снежным 
мостом. Глубина некоторых расще-
лин доходит до 150 м. При падении 
туда выживший альпинист может 
получить тяжелые травмы и рва-
ные раны. Провалиться в ущелье 
может и целая группа. В случае от-
сутствия средств связи высока вероятность того, что спасатели их так и не 
обнаружат. 

Спасение альпинистов, попавших в чрезвычайную ситуацию, сопря-
жено со множеством трудностей: сложный горный рельеф и отсутствие до-
рог; спуск пострадавшего (-их) по склону; плохие погодные условия, пред-
ставляющие опасность для самих спасателей; жесткие временные рамки 
спасения, связанные с влиянием разреженного воздуха и недостатком кис-
лорода в крови; развертывание спасательной инфраструктуры на значи-

тельном расстоянии от городов. В данной области пока не существует спо-
соба спасения во всех случаях и в любое время. 

Основная причина смертельного исхода чрезвычайных ситуаций в 
горной местности — долгая транспортировка пострадавшего. Из-за боль-
ших расстояний, непредсказуемой погоды, отсутствия универсального 
транспорта для передвижения по горному рельефу, трудного доступа к по-
страдавшему снижаются шансы на то, что пострадавший попадет в меди-
цинское учреждение вовремя. 

Основной транспорт, который использует МЧС для спасения в горах, 
— квадроцикл, снегоход и вертолет. Квадроцикл применяется у подножия 
гор, при сложном пересеченном рельефе до высоты примерно 3 000 м и не 
может передвигаться по глубокому рыхлому снегу, обледенелостям, кру-
тым склонам. Снегоход эффективен на снежных плоскогорьях, в горно-
лыжных курортах также до высоты 3 000 м и не применяется на обледене-
лостях, крутых склонах, скалах, земле.

Вертолет, самое эффективное и быстрое транспортное средство для 
спасения, вмещает до 30 человек, но обладает целым рядом существенных 
ограничений: высокая стоимость топлива и обслуживания, необходимость 
ясной погоды и хорошей видимости, ровной площадки для приземления 
площадью около 2 500 кв. м. Предел высоты, на которую может подняться 
спасательный вертолет, — 4 000 м. Чтобы летать выше, требуется особая 
квалификация пилота, которой в России обладают единицы. В отличие от 
европейских стран с развитым горным туризмом, количество и примене-
ние спасательных вертолетов в РФ пока ограниченно.

Горный рельеф от подножия до вершины сменяется полосами — 
снег, лед, голые скалы. Это требует применения в одной спасательной 
операции разных транспортных средств. Поэтому часто спасателям при-
ходиться идти пешком в снегоступах, на лыжах или, как альпинистам, ка-
рабкаться по склонам. 

Проблема спасения в труднодоступных горных условиях остается ак-
туальной. Разработка, финансирование и внедрение средств и способов 
спасения на природе и в горах заслуживают особого внимания. В то вре-
мя как появляются новые проекты и концепты систем спасения на воде, 
при пожарах и стихийных бедствиях, сфера спасения и эвакуации в гор-
ной местности на данный момент недостаточно развита и эффективна. 

Решение таких проблем, как передвижение спасателей, оказание 
первой помощи, эвакуация в альпинизме зависит сейчас только от подго-
товки и количества самих спасателей, количества пострадавших и тяже-
сти полученных травм, расположения пунктов МЧС, оснащения этих пун-
ктов необходимой экипировкой и оборудованием. 

Рис. 3. Транспортировка пострадавшего 

в горах

Рис. 4. Спасательный снегоход 

с носилками

Рис. 5 Вертолет МЧС России
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Необходимо переосмыслить сам процесс и инфраструктуру спасе-
ния, упростить «миссию» спасателей, усовершенствовать транспортные 
средства, экипировку, оборудование. Эту непростую задачу может решить 
дизайн — но только в рамках комплексного, системного подхода.
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В октябре 2021 года первостепенной задачей в дипломной работе было из-
учение темы применения промышленного оборудования в условиях до-
ставки грузов. Мною был проведён анализ логистических транспортиро-
вок в нашей стране и по всему миру. Рабочее название моего исследования 
— «Комплекс оборудования для транспортировки груза. Взаимодействие с 
тяжестями». Дизайн-проектирование в промышленном производстве не-
отъемлемо связано с современными технологиями. И для правильной по-
становки задачи при создании дизайн-предмета, который будет отвечать 
актуальным технологическим требованиям, следует изучить, благодаря че-
му функционирует существующая система доставок. 

Важным фактором успеха логистических компаний при перевозке 
грузов выступает верная методика автоматизации первостепенных про-
цессов. Как правило, координаторами этих процессов являются всего не-
сколько сотрудников (логисты) со стороны агрегатора, которые отвечают 
за большую группу людей (экспедиторы, водители), выступающих в роли 
исполнителей от различных транспортных фирм. Популяризируется спор-
ное решение — использование искусственного интеллекта, специальных 
алгоритмов. Мне кажется важным знать и применять на практике инфор-
мацию о том, какие методы решения задач существуют, и как новые техно-
логии используются в фирмах, связанных с логистикой. 

Это привело меня к поиску литературы на эту тему, но, к сожале-
нию, в настоящий момент она не обросла значительным объёмом науч-
ных статей, либо книг, включающих ответы на возникающие вопросы. 
Тем не менее, мною была найдена статья [1] от 30 марта 2020 года руко-
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водителя группы аналитики геосервисов Яндекс, подразделения B2BGeo, 
Д.И.Тарарухина. Мне хотелось бы поделиться мнением в виде отзыва на 
данную статью автора.

Здесь рассмотрена глобальная тема трудностей осуществления гру-
зовых перевозок и процесс разработки необходимого решения конкрет-
ной задачи в виде конечного продукта. Даниил отметил, что для создания 
оптимальной MVRP-системы [2] важно «погружение в индустрию», взгляд 
на работу изнутри. Так, автор провёл день в компании нескольких испол-
нителей во время выполнения заказов покупателей. В статье указывает-
ся множество тонкостей работы, в частности, функционирования мар-
кетплейса Яндекс.Маркет и складских интернет-магазинов в 2020-м году. 
Описываемая автором история в этой отрасли актуальна до сих пор. По 
большому счёту изначально автора интересовала программа постройки 
оптимального маршрута и распределения заказов по машинам доставщи-
ков, которой, следуя информации из статьи, пренебрегают практически 
все логисты. Важно обозначить, что в статье присутствуют авторские ил-
люстрации и изображения, которые хорошо дополняют картину описыва-
емого — это мне кажется особенной, положительной чертой обозреваемой 
статьи. Автор подчёркивает: большинство проблем, с которыми сталкива-
ются покупатели, возникают ввиду недобросовестной работы людей на 
вышестоящих должностях; не из-за исполнителей. Мне кажется, это важ-
ное замечание автора. Но стоит его дополнить: профессионализм служит 
ключом к успешному ведению любого дела, и здесь не важен должност-
ной уровень. В случае, когда мастер с определёнными знаниями и опытом 
выполняет неквалифицированное поручение начальства, это не приведёт 
работу к провалу. Конечно, кооперативные способности профессионалов 
лучше одиночных, однако, в данном случае это несущественно. Поэтому 
утверждение о том, что в логистике часто виновато начальство, не совсем 
корректно. Например, нельзя забывать про некомпетентных экспедито-
ров, которые сопровождают не менее неподготовленных водителей, тоже. 

Автор рассказывает, что он и его команда также связывались с дру-
гими логистическими компаниями, что дало им возможность впослед-
ствии расширить поле для размышлений в области создания алгоритма 
идеального «constraint-солвера» [3]. Здесь автор отмечает, что описание ре-
шения MVRP-задачи слишком велика для одной статьи, поэтому будет на-
писана отдельная [4]. 

Далее в статье описываются результаты проведённого исследования 
и трудности внедрения их разработанной системы, которая, по заверению 
автора, «обыгрывает» логистов в оптимальности маршрутов примерно на 
20%, и в то же время делает это значительно быстрее — около 15 минут для 

получения готового решения вместо нескольких часов работы логиста. С 
автором сложно не согласиться, ведь давно доказано, что автоматизиро-
ванная система действительно опережает человеческие способности и в 
большей мере не допускает ошибки. Здесь считаю уместным сказать: един-
ственное, что незнакомо такой системе, это фактор необходимой допусти-
мости погрешности, который возможен только в работе опытного челове-
ка. Например, нестандартную ситуацию потери самокатов, рассказанную 
автором статьи, сложно урегулировать искусственному интеллекту, кото-
рый вряд ли будет когда-либо истинно знаком с разгневанным покупате-
лем. В подобные моменты помимо машинного нейтралитета важны разви-
тые навыки чуткости и эмпатии, присущие человеку. Хотя автор опускает 
данный вопрос при перечислении положительных сторон своей разработ-
ки, мне видится это неотъемлемой частью темы, особенно в этой статье.

Автор утверждает, что их система пользуется успехом среди очень 
крупных компаний, которые не экономят при возможности: в основном 
это те структуры, которые давно владеют собственными логистическими 
подразделениями, службами доставки. Эти же компании информируют 
о том, что благодаря новой логистической методике рабочая нагрузка на 
сотрудников значительно снижается — так, например, число обращений 
в кол-центр стало меньше, чем было ранее. В статье не описано, почему 
именно так происходит, но я полагаю, что это связано непосредственно с 
автоматизацией процесса; скоростью выполнения работы. Автор также до-
полняет публикацию тем, что новая система влияет на разные технологи-
ческие показатели в общем, а не только на эффективность какого-либо од-
ного отведённого пункта.

Мне была интересна для прочтения статья, поскольку я заинтересо-
ван в изучении темы автоматизации различных процессов транспортных 
компаний в рамках своей выпускной квалификационной работы. Проведя 
анализ, также хотелось бы отметить следующие выводы касаемо положи-
тельных сторон этой статьи: мною было найдено много полезных аспек-
тов в использовании искусственных технологий при дальнейшем проекти-
ровании системы транспортировки груза. Благодаря статье, в полной мере 
описывающей ситуацию на рынке труда, можно получить ответ на вопрос, 
какими рабочими методами в настоящее время решаются проблемы в об-
ласти логистики. Такой материал потенциально полезен в разных сферах 
деятельности. Мне было интересно найти информацию о том, как устроен 
процесс работы внутри компании, какой бывает эмоциональный отклик 
наблюдателя, и описание решения построенной задачи — всё это детально 
учтено в обозреваемой статье. В отличие от остальной доступной мне ли-
тературы на приведённую тему, это видение автора позволяет рассмотреть 
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проблему по всем существующим должностным и структурным уровням 
одновременно, что положительно сказывается на начальном этапе моего 
проектирования в целом. Ближе к завершению хочется отметить, что все 
эти факторы несомненно являются достижением данной компании и по-
ложительной стороной, изложенной в этой статье. 
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Давно известно, что привычные методы транспортировки не всегда под-
ходят в качестве помощи человеку. И с выходом каждого инновационного 
продукта привлекается большее количество инвесторов, которые заинте-
ресованы в том, чтобы обойти своих конкурентов, и предложить потре-

бителю наилучший 
возможный вариант 
продукта. Так, вдох-
новляясь уже выпу-
щенными аналогами, 
дизайнерам ежегод-
но ставится задача во-
площения своих свет-
лых и полезных идей. 
Одна из них являет-
ся популярной уже на 
протяжении полувека 
— проект универсаль-
ного помощника чело-
века [1]. 

В первую оче-
редь у людей возника-
ют вопросы с перевоз-
ками и масштабами. 
Частая проблема: не-
возможность перевез-
ти тяжелые вещи в 
одиночку. Также вви-
ду глобализации по-
требители прибегают 
к использованию раз-
ного рода скоростной 
техники. У человека 
есть выбор: на чем до-
ехать, доплыть, или до-
лететь. Однако до сих 
пор не имеется под-
ручного средства, ко-
торое бы исключало 
лишние физические 
нагрузки у использу-
ющего его человека. Таким образом, разработчики подобного оборудова-
ния во главе с запросами покупателей ставят для себя определенные цели 
— создать максимально понятный и удобный продукт для массового рын-
ка. Чтобы реализации не мешали технические сложности, могут использо-

Рис. 1. Беспилотные грузовые дроны «Transwheel» [1], 

разработанные инженерами Колледжа инженерии 

и дизайна в г. Шенкар, Израиль. 2015

Рис. 2. Проект [2] дизайнера Севкета Озтаса, г. Стамбул, 

Турция. 2013

Рис. 3. Концепт индустриального дрона на основе 

базовых требований от Airobotics [3]. 2017
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ваться выгодные, успешные, популярные технологии конкурентов, после 
чего возможен старт проекта; разработки. 

Начальным этапом работы над новым проектом для дизайнера как 
правило бывает исследование готовой продукции конкурирующих орга-
низаций — это важная часть предпроектной деятельности, ведь благодаря 
такому подходу анализ проблемы и постановка задачи будут близки к наи-
лучшим решениям. Такое дизайн-образование является ключевым компо-
нентом коммерчески удачного продукта: устранение ошибок, присущих 
существующему продукту, путем продолжительного изучения и сравне-
ния. На момент выхода конечного результата долгой работы продукт обя-
зан выделяться на фоне других проектов рядом дизайнерских нововведе-
ний — для покупателей, и способом подачи собственной истории — для 
художников-проектировщиков, которые будут изучать эстетическую со-
ставляющую проекта в дальнейшем.  

Многим людям не предоставляется возможным перемещение мно-
жества тяжелых вещей без серьезных затруднений. В частности, это каса-
ется немалой группы лиц с ограниченной мобильностью. В таком случае 
дизайнеру предстоит не менее легкая задача по нахождению решения про-
блемы [2]. Непрерывность выполнения полноценного исследования пред-
ставленного материала и отсутствие проявления ошибок при эксплуата-
ции объекта впоследствии обеспечивают дизайнера карьерным ростом, и 
продукт —  переходом на новый уровень инженерии. 

Раскрывая особенности виденья дизайнеров, следует отметить осто-
рожность с радикальной выразительностью. Обычно многие профессио-
налы не ставят цели изобрести нечто исключительно новое или очень эф-
фектное. Основной источник как идей, так и проблем — люди, которые 
будут использовать то, что представит им дизайнер. Помимо обладания 
изобразительными формами и необычными функциями хороший про-
дукт должен быть понятен потребителю и здесь необходимо учитывать 
уместность использования различного оборудования. Условно говоря, ес-
ли в ответ на запрос от потребителя о новой тележке дизайнер предложит 
качественный, но одновременно сложный транспортный механизм или 
устройство, например, высокотехнологично выполненный дрон, то велик 
шанс того, что первый будет долго изучать инструкцию второго вместо ис-
пользования продукта по назначению [3]. 

Известно, что многие крупные реализованные проекты способны 
складно функционировать нередко в том случае, если за них берется це-
лая команда дизайнеров. Грамотность такого серьезного подхода проявля-
ется в естественном желании сделать разные условности логичными или 
хотя бы объяснимыми. Например, возникают ситуации, когда дизайнер-

ские продукты схожи между собой, аналоги точно повторяются. Порой по-
является плагиат, который связан с кризисом идей ввиду ограничений в 
технологиях. И это становится следствием положительного этапа проекти-
рований, поскольку, как известно, тяжелые времена рождают сильных лю-
дей, новаторов — тех уникумов, которым сподручно двигать вперед чело-
веческий потенциал. 

Исследования индекса человеческого развития [4] за последние 
годы демонстрируют то, в каких странах мира актуально презентовать 
свои дизайнерские идеи, и где активнее всего продвигаются инноваци-
онные концепции, которые могут быть применены во многих сферах 
жизни. Ввиду этого выстраивается ответ, в каких частях света впечатля-
ющее решение глобальной проблемы может быть представлено публике 
убедительнее всего. 

Одной из таких проблем на долгое время определена транспорти-
ровка большого количества груза. Помимо основных задач по решению 
бытовых ситуаций следует тщательно изучить данную тему в глобальном, 
мировом масштабе. Ознакомившись со всеми аспектами поставленных во-
просов, можно проецировать исследования имеющихся продуктов на но-
вое оборудование в ходе формирования проекта. 
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Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития // GTMarket: 
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development-index
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Василий Кандинский и Арнольд Шенберг — крупнейшие реформаторы 
художественного языка в искусстве живописи и музыки. Первый отказы-
вается от воспроизведения реальных форм действительности, второй — 
от тональной системы языка музыки. Данная художественная революция 
требует осмысления. Каковы ее причины? Каков ее результат? И каковы ее 
последствия? Учитывая как тождество, так и различие художественных но-
ваций Кандинского и Шенберга.

В силу этих причин исследование в рамках проекта форменного 
стиля посвящено абстрактному искусству, которое ближе всего подходит 
к способам построения музыкального произведения, открытым в ХХ ве-
ке. Геометрические формы, ритмы и гармонии конструируют новые про-
странства и меняют существующие — здесь живопись тесно соприкасает-
ся с музыкой.

Атональная музыка А.Шенберга и абстрактный экспрессионизм жи-
вописи В.Кандинского явитлись результатом длительного процесса преодо-
ления логоцентризма искусства классицизма и ознаменовали завершение 
этого процесса. В начале XX века в искусстве происходит прорыв: борясь 
с канонами, художники отказываются от правдоподобного изображения 
окружающего мира и даже от разработанной еще в Проторенессансе (XIII–
XIV вв.) прямой перспективы, согласованной с восприятием человеческо-
го глаза. На смену живописателю видимой реальности или создателю иде-
альных миров, сконструированных, тем не менее, из знакомых предметов 
и ландшафтов, приходит создатель принципиально новой образности: те-
перь художник конструирует свою реальность с нуля, населяя ее невидан-
ными предметами и придумывая для них непривычные сценарии.

Продолжавшиеся на протяже-
нии всего ХХ века эксперименты с 
чистой формой и технологиями ос-
вободили искусство от необходимо-
сти подражать реальности или воз-
действовать на нее, научили искать 
созвучия в музыкальных экспери-
ментах и заново определили роль 
художника: из творца и производи-
теля он постепенно превратился в 
исследователя.

Выставка прослеживает связь 
между музыкой и формальными 
экспериментами в изобразитель-
ном искусстве с начала прошлого 
столетия по настоящее время. Пер-
вая часть состоит только из зву-
ковых инсталляций, предлагался 
нестандартный опыт прочтения му-
зыкальных произведений и самой архитектуры: музыка как искусство, ра-
ботающее с категорией времени, преображалась и обретала новые свой-
ства. Подобно сиквелу в кино или литературе, предлагают неожиданные 
повороты исходного сюжета: к выставке звуковых инсталляций подклю-
чаются произведения изобразительного искусства. Новая глава — одно-
временно и расширение изначального замысла, и попытка выстроить бо-
лее сложные, разветвленные связи между визуальным и аудиальным. К 
инсталляциям из первой части присоединяются три новых сочинения, 
написанные современными российскими композиторами, а также рабо-
ты художников XX и XXI веков, исследующих методы представления про-
странства в изобразительном искусстве через его построение, искажение 
или распад.

Таким образом, кураторский проект выставки, посвященной двум 
основоположникам искусства ХХ века выдвигает необычную творческую 
задачу для графического дизайнера: создание айдентики события на осно-
ве синтеза абстрактных живописных и музыкальных образов. 



366 367

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура

Выдуманная история о 
невыдуманном месте

автор: Т.А. Моисеева, магистратура

кафедра: «Коммуникативный дизайн»

руководители: к.иск., профессор, зав. кафедрой В.А. Музыченко, 

доцент М.Н. Родин 

В качестве темы своего проекта я выбрала малую родину — посёлок, назва-
ние которого своей оригинальностью всё детство вводило меня в замеша-
тельство, а теперь вводит в замешательство преподавательский состав Ака-
демии. Косая Гора находится на юге города Тула, Тульской области. Место с 
бесславным названием имеет славную историю, берущую начало с разви-
тия промышленности России в конце 19 века. Градообразующим предпри-
ятием Косой Горы является металлургический завод, который на протяже-
нии более века снабжает страну чугуном, ферромарганцем и различными 
продуктами литейного производства. Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя далеко не все жители Косой Горы работают непосредственно на заво-
де и в самом посёлке, так или иначе судьба каждой семьи, проживающей 
там, связана с Косогорским металлургическим заводом.

Косая Гора соседствует с деревней Ясная Поляна, и на открытии заво-
да присутствовал Лев Николаевич Толстой. Тогда он написал статью «Неу-
жели это так надо?», где в первой главе описал свои наблюдения заводской 
жизни на Косой Горе: «Стоит среди полей обнесённый стеною чугуноли-
тейный завод, с, не переставая дымящимися, огромными трубами, с гре-
мящими цепями, домнами, с подъездной железной дорогой и раскинуты-
ми домиками заведующих и рабочих. На заводе этом и в шахтах его, как 
муравьи, копаются рабочие люди: одни на 100 аршин под землею, в тем-
ных, узких, душных, сырых, постоянно угрожающих смертью проходах, с 
утра до ночи или с ночи до утра выбивают руду; другие в темноте, согнув-
шись, подвозят эту руду или глину к дудке и везут назад пустые вагончики 
и опять наполняют их, и так работают по двенадцати, четырнадцати часов 
в день всю неделю». Со временем, разумеется, производство автоматизиро-
валось, пустые поля обросли домами, но общее впечатление круглосуточ-
ной тяжбы работы остаётся с основания завода. 

Стоит отметить, что я, являясь косогорцем, завод заметила только 
сейчас, но не потому, что его трудно увидеть, его трубы видны из каждо-

го окна. «Большое видится на расстоянии», и существуя у стен «большого», 
очень легко его не заметить. Шла я вдоль заводского забора и поражалась, 
что это за русская версия «Ходячего замка» Миядзаки находилась рядом 
со мной столько лет, а познакомиться удалось только сейчас. Как только 
приступила к поиску информации, столкнулась со скромностью источ-
ников изучения, с отсутствием в них зацепок, которые могли бы помочь 
придать значимости, и с неравнодушными сотрудниками библиотеки, за-
интересованность коих в помощи мне невероятно тронула.  Изучить спец-
ифику жизни в маленьком посёлке в полной мере под силу только жителю 
маленького посёлка. Немногим известно, какие крупные города, будучи 
сейчас административными центрами, выросли из заводов, и несравни-
мо меньшее количество людей способно представить, сколько маленьких 
поселений породила промышленная революция, и каково жить на обосо-
бленной от большого города территории. Даже обыватели заводских по-
сёлков зачастую не имеют чёткого представления о предприятии, благо-
даря которому их предки обосновались на этой территории, и я до этого 
проекта относилась к их числу.

Вся трудность заключается в том, что нет материалов о таком кро-
шечном месте кроме редких статей в сборниках об истории края и исто-
рий, которые хранят люди у себя в голове. Не существует доступного про-
екта, отображающего уникальность маленького промышленного города с 
точки зрения его жителя. Сейчас процветание этих мест зависит от заин-
тересованности ими большими городами, именно они питают свои окраи-
ны. Из-за своей незаметности посёлки истощаются. Было бы интересно по-
делиться своим личными переживаниями о месте, информация о котором 
наполовину состоит из легенд и слухов и впоследствии привлечь внима-
ние к нему. Все подъёмы и спады жителей напрямую зависят от востребо-
ванности завода, а процветание завода напрямую зависит от исторических 
реалий и потребностей страны. Субъективное представление из расска-
зов окружающих также может стать интересной частью проекта. Красота 
нелёгкого труда, красота жизни под оранжевыми от выхлопов облаками, 
красота большого завода и маленького человека — на всё это я чувствую, 
как чувствую потребность об этом рассказать.

Но что делать, если нечего рассказать? Из одной существующей кни-
ги о Косой, половина которой представляет собой браваду революции, 
сложно составить полную картину. Поэтому было решено прибегнуть к 
другим источникам  —  людям. Но сначала о своих исследованиях.

Представляется абсолютно логичным, что Косая Гора частенько ста-
новится локацией для съёмок фильмов в частности советского периода. 
Пейзажи посёлка  —  удивительно подходящий холст для нанесения на не-
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го своих историй. В 1960 году на Косой Горе прошли съёмки фильма ре-
жиссёра Татьяны Лиозновой по повести Веры Пановой «Евдокия». Позже 
на территории предприятия режиссером Евгением Кареловым был снят 
фильм о советском Донбассе «Сохранившие огонь», в котором участвовали 
актеры Евгений Матвеев, Олег Янковский, Тамара Семина, Анатолий Папа-
нов. В фильмографии также более-менее известные фильмы «Любка», «Чу-
до», «Дурак», «Клавдия», «Степные волки», сериалы «Парни из стали», «Мир. 
Дружба. Жвачка». Фактура места позволяет показать нечто выразительно 
индустриальное и при том совершенно обыкновенное.

Мои личные воспоминания о съёмках в посёлке связаны с кинош-
ным снегом. Помню, как собирала каштаны, а потом увидела, что вдоль до-
роги лежат какие-то белые шарики, издалека напоминающие снег. Меня 
очень удивило увидеть такое в октябре. Мама сказала, что снимали кино, 
и это и есть снег, только искусственный. Я, разумеется, собрала отдельную 
баночку пенопластовых шариков и безмерно радовалась улову.

Предоставляя всего себя тяжёлому физическому труду, остатки себя 
косогорцы посвящают отдыху. Генетически преданный такому виду спор-
та как лыжи, зимним воскресным днём в лесу, соединяющем Косую Гору с 
Ясной Поляной, собирается весь посёлок. Но это здоровая, радостная сторо-
на отдыха. Возвращаясь к статье Л.Н. Толстого, есть и печальные стороны 
жизни, ведущие свои корни к дням основания завода. Когда изнурительный 
труд помог пережить только алкоголь. Одна из речей-выдумок ходила такая: 
в 90-е самым больше всего в мире зависимых от наркотических веществ бы-
ло в Россия, в России наибольшее количество зависимых было в Тульской 
области, а в Тульской области первенство держала Косая Гора, из чего следу-
ет  —  больше всего проблем с наркотиками в мире было на Косой Горе. Но 
это тоже притча, которой каждый в праве верить или не верить. 

Жители Косой Горы часто называют посёлок столицей мира. И это 
мило, потому что в процессе принятия этого места, ты проходишь разные 
стадии от дикой ненависти к замкнутости, ведь находится Косая на отши-
бе цивилизации, и восторга от приятных мелочей, которые всегда тебя 
окружают, ведь все друг друга знают и стараются помогать, а итогом зача-
стую становится искреннее прозвище посёлка столицей.

Говоря об интересном факторе локальности, стоит привести в при-
мер нескольких авторов, чьи работы не стремятся к признанию, они о кра-
соте настоящего и простого. Так снимает фотограф-документалист Дми-
трий Марков. Он имеет свой стиль в особой обработке, в композициях 
схожими с многофигурными полотнами Возрождения, но снятые в самых 
противоположных возвышенности местах, в провинциальной России. Его 
снимки очень выразительны, и это качество они приобретают за счёт на-

ходок-персонажей, которых будто бы запечатлели во времени в макси-
мальной связке с реальностью.

Меня также впечатлили книги, темой которых была разного рода до-
кументальная фотография, но в них разный подход. «The Coal People» фо-
тографа Максима Мармура посвящена шахтёрам Сибири. Снимки в ней 
собраны в две части, одна над землёй, другая  —  под. На обложке искрен-
не смеющиеся шахтёры, заражающие своей энергетикой. Думаю, что двой-
ственность в рассмотрении темы проекта в целом очень выгодная идея. 
Создаётся некий контраст, за счёт которого выделяется концепция и под-
чёркивается идейная часть. Второй книгой стал альбом «Россия Влади-
мира Шухова. Личный фотоархив. Начало ХХ столетия. Это собрание фо-
тографий из личного архива гениального русского инженера Владимира 
Шухова. Альбом и интересен тем, что Россия, ее дух, люди и настроения 
показаны глазами инженера, а не профессионального фотохудожника. Лю-
ди обыкновенные со временем стали такими необыкновенными, что по-
является повод задуматься о настоящем времени, которое когда-то будут 
собирать по случайным снимкам.

Мне кажется, что, если очень постараться, можно сделать для своей 
малой родины большую услугу, своим проектом я могу вызвать носталь-
гию у старшего поколения, сформировать представление о посёлке у млад-
шего. Главное придумать концепцию, которая ляжет в основу всех частей 
проекта, и не выздоровев самой, заразить мир своей любовью к маленько-
му местечку под названием Косая Гора.

Фирменный стиль к тысячелетию 
Суздаля

автор: Д.Ф. Свитич, магистратура

кафедра: «Коммуникативный дизайн»

руководители: к.иск., профессор, зав. кафедрой В.А. Музыченко, 

доцент М.Н. Родин 

В 2024 году Суздалю исполняется 1000 лет. Как и большинство русских го-
родов, Суздаль образовался из торгово-ремесленного и земледельческого 
поселения. Суздаль был построен в начале X века на реке Каменка в ви-
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де защитной крепости, которая охраняла государственные рубежи. Первое 
упоминание Суздаля в летописях происходит в 1024 году из-за восстания 
волхвов. Согласно «Повести временных лет», крестьяне взбунтовались из-
за неурожайного года, вызванного засухой. Чуть позже Суздаль становится 
вотчиной Владимира Мономаха, который уделяет колоссальное внимание 
усилению и укреплению города. В начале XII века Суздаль становится сто-
лицей Ростово-Суздальского княжества и достигает своего расцвета, а во 
главе города встает Юрий Долгорукий. Спустя некоторое время, в 1157 го-
ду, князем становится Андрей Боголюбский, который переносит столицу 
княжества во Владимир.

В начале 11 века город Суздаль входил в состав Киевского государ-
ства, а спустя несколько лет становится вотчиной Владимира Мономаха, 
благодаря которому город активно развивался и укреплялся и вскоре ста-
новится столицей Ростово-Суздальского княжества.

Сегодня Суздаль является одним из туристических городов России, 
сохранившим исторический и культурный потенциал, который может 
быть использован для развития разных направлений культурного тури-
стического рынка. Суздаль — душа «Золотого кольца», музей под откры-
тым небом. Весь исторический Суздаль является музеем под открытым не-
бом. Старинные архитектурные памятники (белокаменные кремлевские 
стены, золотые купола церквей, деревянные избы) гармонично дополняют 
природные пейзажи: изгибы реки и цветущие луга. Достопримечательно-
сти города входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основной достопримечательностью города является кремль. Кремль — 
ядро средневекового города, его древнейшая укрепленная часть. Валы Крем-
ля Суздаля были насыпаны на рубеже X–XI вв., с течением времени они неод-
нократно видоизменялись. По гребню вала шли деревянные стены. В цепи 
стен находились деревянные башни с проездными и пешими воротами. 

Рубленый город сгорел от пожара в 1719 г. После этого крепостные 
стены более не восстанавливались. Древний вал в XVIII веке был срезан и 
обращен в место для прогулок. Таким он сохранился до наших дней. 

Рождественский собор в кремле является памятником белокаменного 
зодчества Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода. Строитель-
ство его велось с 1222 г. по 1225 г. Стены собора внутри выложены из кир-
пича-плинфы и облицованы с обеих сторон мощными блоками известняка. 
Такое неожиданное сочетание двух характерных для Северо-Востока Руси 
рубежа XII–XIII веков строительных традиций (плинфяной и белокаменной) 
в строительстве суздальского собора отличает его от всех остальных памят-
ников Владимиро-Суздальского зодчества. В 1222–1225 гг. фасады стен и пор-
талы храма были богато украшены резьбой по белому камню. 

Помимо кремлевского комплекса Суздаль славится и другими ис-
ключительными историко-культурными памятниками. Например Музей 
деревянного зодчества в Суздале - комплекс под открытым небом, где со-
браны уникальные постройки 17-19 веков. Приехав сюда, можно заглянуть 
в избу простого батрака и зажиточного крестьянина, стать гостем купече-
ского дома. Еще один памятник древней Руси — Музей «Щурово городи-
ще»: уникальное место со старинными избами и постройками времен кня-
зя Юрия Долгорукого.

Также в Суздале имеются уникальные церкви и монастыри: Покров-
ский монастырь, Ризоположенский монастырь, Александровский мона-
стырь, Воскресенская церковь.

Центром города в наши дни стал отнюдь не кремль, а торговые ря-
ды. Суздальские Торговые ряды известны как место, где сконцентрирована 
общественная и деловая жизнь города. Здесь часто проводятся праздники 
с традиционными гуляниями, забавами, играми, плясками. Сюда стекают-
ся люди, чтобы приятно провести время и поделиться своими радостными 
впечатлениями. Как и веками раньше, пестрая толпа ярмарочных посетите-
лей с высоты птичьего полета напоминает яркое лоскутное одеяло.

Суздаль знаменит не только красивой архитектурой и старыми мо-
настырями. Здесь регулярно проводятся праздники и события, для уве-
селения гостей города. День огурца, гусиные бои, всевозможные ярмар-
ки гулянки, на которых местные жители предлагают отведать варенье из 
огурцов или сбитень с медовухой и представляют народные сувениры.

В Суздале представлено множество народных промыслов: берестяные 
и деревянные изделия, посуда из глины черного обжига, лоскутные одея-
ла, войлочные куклы, владимиро-суздальская роспись по дереву. В суздаль-
ских сувенирных лавках представлены товары художественных промыслов 
мастеров со всей Владимирской области. Здесь вы можете приобрести сте-
клянные и хрустальные изделия из города Гусь-Хрустальный, текстиль с вы-
шивкой «владимирский шов», плотницкую гороховецкую игрушку-лошадку.

Суздаль является небольшим городом. За неимением ж/д вокзала и 
аэропорта, он не так привлекателен для иностранных туристов. Однако, 
тот старый город ежегодно посещают огромное количество россиян, осо-
бенно на новогодние праздники. В 2024 году Суздаль планируют сделать 
новогодней столицей России, подвинув с пьедестала Великий Устюг.

В 2024 году город Суздаль отметит своё 1000-летие. 1000-летие Сузда-
ля — юбилей общенационального масштаба, требующий особой подготов-
ки. В планах — реставрация и обновление города и большая развлекатель-
ная программа. Планируется отремонтировать Торговые ряды в Суздале. 
Начать хотят уже в этом году и завершить все работы к 2024. В здании дол-
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жен будет открыться Всероссийский центр народных промыслов — му-
зей-ярмарка, на которой разместятся все желающие производители народ-
ных художественных промыслов Владимирской области.

Проблема в том, что в современных реалиях Суздаль не является ме-
стом, куда путешественники направляются неспешно наслаждаться исто-
рической красотой и познавать ландшафт. Сегодня это, скорее, туристы 
одного дня: приехали — обошли город — поели — уехали. По мнению экс-
пертов, устаревшая концепция Золотого кольца родилась в Советском Со-
юзе как основной турпродукт и ушла вместе с ним. «Стереотипное воспри-
ятие Золотого кольца как некоего существующего, а на самом деле уже 
отсутствующего туристического продукта — это старое наследие, которое 
больше вредит городу, чем приносит ему пользу», — слова Евгения Репина.

Сегодня в Суздале наблюдается диспропорция местных жителей и 
приезжих туристов. При этом суздальцы довольно комфортно чувствуют 
себя в городе, так как большинство из них задействовано в туристическом 
бизнесе, говорит местный гид Денис Лапин. И, наоборот: те, кто не уча-
ствуют в бизнесе с туристами, негодуют о толпах приезжающих. 

По мнению некоторых экспертов и местных жителей, Суздаль сегод-
ня скорее выглядит как территория для экспонирования, а не для жизни. 
Город становится разобщенным, каждый заботится о том, как облагоро-
дить свой двор, не думая о контексте единого исторического и природного 
ландшафта. Огромные пластиковые щиты вместо невысоких деревянных 
заборов, реставрация, превращающая здания разных эпох в один псев-
до-русский стиль, огороженные по периметру гостиницы, которые пере-
крывают панораму на древний Суздаль. 

Одним из способов решения ряда проблем, а также задач повыше-
ния привлекательности — это создание нового и мощного бренда города, 
приуроченного к юбилею города, что позволит ему обрести идентичность 
в лице жителей и изменить образ города в глазах посетителей, сделав ак-
цент не только на туристической привлекательности, но и на культуре и 
истории города, которая формировалась на протяжении тысячи лет. 

Как известно, сильный бренд города помогает ему конкурировать 
на рынке. Актуальность темы обусловлена необходимостью не просто рас-
ширить туристическую привлекательность города, но и возможностью ис-
пользовать территориальный бренд как инструмент сохранения идентич-
ности значимых исторических и культурных памятников и привлечения 
внимания к проблематике застоя значимых муниципальных строений го-
рода. Кроме того, разработанный бренд в перспективе повысит узнавае-
мость области в России и в мире, даст общие представления о культурных 
и других важных сферах жизни города.

Особенности проектирования 
обоев для российского рынка

автор: П.П. Бычкова, магистратура

кафедра: «Дизайн-текстиль», магистерская программа «Дизайн 

текстиля и современные технологии»

руководители: к. иск., доцент, зав. кафедрой Е.В. Полякова, к. иск., 

профессор Е.Е. Докучаева 

«Преподнося сюрприз

суммой своих углов

вещь выпадает из

миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не

движется. Это — бред.

Вещь есть пространство, вне

коего вещи нет…»

И. Бродский

Дом — это не только вкус, но и культурный код привычки, навыки жизни 
и работы. Иметь значение может все — и форма, и наполнение. 

Вещь, на сколько бы она не была практичной, отражает в той или 
иной мере эстетические запросы хозяина. С.Т. Махлина в «Семиотике куль-
туры повседневности» пишет: «Семантика предметов, чаще всего прояв-
ляющаяся на бессознательном уровне, оказывается связанной с человече-
ским сознанием и историей культуры. Каждый человек, иногда даже не 
сознавая этого, включен в незримый диалог с вещами, окружающими его 
в интерьере и воздействующими и на него, и на ближних…» [1].

Сама по себе вещь, включая ее модификации на протяжении веков, 
может рассказать о разнообразии образа жизни людей, развитии техниче-
ского прогресса, течений моды. Вещь — это знак, и в контексте других ве-
щей представляет собой целую систему мировоззрения. Притом в полной 
мере распознавать эти знаки способна лишь какая-то социокультурная 
группа, объединенная конкретным общественным опытом. Так, Георгий 
Кнабе образ вещи характеризует для человека тремя гранями восприятия: 
социологический, культурный и социально-психологический [2, с. 6–11].
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Описанное вы-
ше важно для пони-
мания того, почему 
человек наполняет 
свое окружающее про-
странство конкретны-
ми образами. Что это 
обусловлено не только 
личным вкусом. Осоз-
нанно, или нет, он в 
большей или меньшей степени транслирует культурный код своей эпо-
хи и своего народа, и абстрагироваться от него, проживая внутри систе-
мы не может. Сам орнамент, его геометрические параметры, тонкость 
и структура деталей— интерпретация выразительного языка человека. 
Интерьер — взаимодействие вещей друг с другом. Встраивание нового 
в старое — возобновление традиций.Понимание этого позволяет произ-
водству разных стран и регионов прогнозировать успешность рисунков 
обоев у своего потребителя, а дизайнер имеет опорную точку для проек-
тирования своих работ.

Анализ рынка потребления для России высоко оценивает показате-
ли отечественного производителя. Объем импорта обоев в Россию в 2008-
2019 гг., тыс. евро рулонов падает (граф. 1).

Федор Антонович Орел (директор по маркетингу обойной фабрики 
«Палитра»): 

«За последние пять лет конъюнктура российского рынка сильно из-
менилась. Если ранее доля отечественных предприятий составляла около 
30% рынка, то сейчас — более 60%. Увеличилось число обойных фабрик, 
постепенно растет их мощность, а значит в скором будущем усилится кон-
куренция. В ближайшие пять лет следует ожидать увеличения доли DIY-ма-
газинов. Возможно дальнейшее развитие цифровой печати обоев».

Общая тенденция импорта — снижение поставок на российский ры-
нок европейских обоев. А значит удовлетворить основную потребность 
становиться обязанностью отечественного производителя.

Основными странами-поставщиками обоев в РФ в 2017 году явля-
лись: Украина 70 353 тыс. усл. кусков, Беларусь 28 052 тыс. усл. кусков, Гер-
мания 23 056 тыс. усл. кусков и Италия 12 014 тыс. усл. кусков. В сравни-
тельном анализе данной статьи Россия сопоставляется именно с Италией, 
как более отличающейся культурой, чем, например, немецкими студиями, 
которые по сей день остаются партнерами российских дизайнерских сту-
дий и работают в коллаборации (рис. 5).

Прежде всего, массово российские дизайнеры работают опираясь 
на западные тенденции. Ежегодно в нашей стране дизайнеры и произво-
дители посещают выставки Hometextile & Design, Интерткань, и изуча-
ют тренды, которые предлагают западные коллеги. В состав Совета Трен-
дов Heimtextil вошли три всемирно известных агентства: датское SPOTT 
trend & business, голландское Stiljinstituut Amsterdam и FranklinTill из Лон-
дона. Они дают лишь общие направления, которые дизайнеру предстоит 
адаптировать под российского потребителя.

Софья Петрейкова (Арт-директор EURO DECOR) говорит о клиентах 
своего региона: «По нашим исследованиям при выборе обоев люди руко-
водствуются собственным вкусом, дизайном существующей обстановки, 
советами "сарафанного радио“. Сегодня покупатели чаще выбирают свет-
лые обои с не очень крупным и броским рисунком. Хотя для создания ак-
цента в интерьере люди порой не боятся выбирать даже черный цвет и 
экстремальный дизайн. Предпочтения также зависят от возраста и соци-
ально-демографических условий» [3].

Аркадий Блюмин (руководитель по развитию бизнеса компании 
VEIKA) о сложностях демонстрации продукта в разных регионах:

«Когда мы формируем планограммы для торговых стендов в сетях, 
представители сетей уже сами выбирают на свой вкус дизайн продуктов в 
зависимости от предпочтений потребителей. Бывает, что наши представ-
ления здесь расходятся. В разных странах разная стилистика, и это лишь 
вопрос вкуса, но никак не влияет на свойства продукта» [4].

Российской потребитель действительно не боится экспериментов с 
самим рисунком: в ассортименте, например, Московской обойной фабри-
ки (рис.4) есть обои спроектированные с нарочитой компьютерной графи-
кой. В Европе дизайнеры стараются избегать эффекта  компьютеризации. 
Есть английские, итальянские, немецкие компании, создающие эскизы 
исключительно вручную. 

Временами в трендах можно заметить влияние и восточных соседей 
— Китая, Японии, либо яркость стран Африки, геометрия орнаментов Гре-
ции, витиеватость узоров Индии. Однако это всегда сочетается с трендом 
на этнику, и не является перманентно развивающейся тенденцие.

Что касается самой структуры обоев, больше популярны крупные 
раппорты с прямым повтором, либо смещением на половину раппорта. В 
интерьере такие рисунки выполняют роль акцента. Если же «подчинять» 
дизайн помещения обоям не является целью заказчика, выбираются фак-
турные, либо смотрящиеся как фактурные из-за мелкого рисунка с неви-
димой границей повтора. Средний рисунок не пользуется спросом. Он не 
достаточно акцентнен, и не смотрится как иллюзия поверхности.

Граф. 1. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
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Главной отличительной особенностью российского рынка обоев яв-
ляется осторожность производителей в выборе колористик. Как правило, 
рисунок представляется в двух светлых колористиках — теплый бежевый, 
холодный бежевый или теплый серый и холодный серый, и в одной сред-
него, либо темного тона, чаще сдержанной — темно-серой например. 

Яркий пример сочетания экспериментальных компьютерных ри-
сунков и сдержанной цветовой палитры — коллекция виниловых обоев 
VLADIVOSTOK Victoria Stenova 2022 года (рис. 1, 2). Дополнительный эф-
фект создает рельефное покрытие. 

Даже  если вводится дополнительный цвет, это делается очень деликат-
но. Так рис. 3 в ассортиментной матрице «Дом обоев» числиться как зеленый.

Коллекции виниловых обоев «Ван Гог», «Флюид» и  «Формула» Москов-
ская обойная фабрика (рис. 4–6 соответственно). Три проекта демонстри-
руют разные подходы к созданию рисунка: ручная графика/живопись (рис. 
4), компьютерная графика (рис. 5), обработанный и усложненный объем-
но-пространственными эффектами на компьютере ручной эскиз (рис. 6).

В коллекциях западных брендов (в этой статье приведены преиму-
щественно итальянские — Coordonne и WALL&DECO) аналогично могут 
быть спроектированы очень простые повторы рисунка — прямые повто-
ры, либо со смещением на полшага. Однако жемчужиной коллекции на-
много чаще представляются обои без повтора вообще. Притом это необяза-
тельно будет панно, в котором отсутствие повторов — вынужденная мера 
из-за больших габаритов композиции. Иногда это нужно для создания впе-
чатления рукотворной живописи, где художнику невозможно, да и не нуж-
но выполнять одинаковые мазки кистью, где краска не может размыться 
идентичными пятнами. Имитация живописи и графики, в противовес все-
общей компьютеризации, многие годы является тенденцией, которую под-
держивают европейские производители.

Рис. 1, 2. Коллекция виниловых обоев VLADIVOSTOK Victoria Stenova 2022 года 

Рис. 3. Коллекция обоев VLADIVOSTOK Victoria Stenova 2022 г.

Рис. 4–6 Обои из коллекций Московской обойной фабрики

Рис. 7–9. Обои Coordonne 2022 

Рис. 10–13. Обои WALL&DECO 2022
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Итальянские обойные производства смело продвигают в коллекци-
ях разнообразные оттенки зеленого и розового. В дизайнерских проектах 
России эти цвета используют с осторожностью, потребитель еще не при-
вык к ним. Не говоря уже о желтом и оранжевом. 

В продолжение также следует наметить и общий вектор развития 
европейского и российского дизайнов. Прежде всего, укрупнение моти-
ва орнамента (например дамаск). За счет увеличения размеров мотива 
возникает вопрос об отношении орнамента и поверхности. Воздействие 
орнамента на форму становится сильнее, и они контрастируют. Перед ди-
зайнером открываются новые задачи, не только создавать фактуру стены, 
но и новые формы на ней, которые будут задавать стилистику жилого по-
мещения. Образованная иллюзия новых форм используется как художе-
ственный прием и может подчеркиваться дополнительными свето-тене-
выми эффектами (рис. 6, 8 и 13).

«С точки зрения дизайна заметно движение в сторону абстрактных, 
более лаконичных, "сухих", геометрических элементов, но до доминирова-
ния подобных дизайнов еще очень далеко. Пока классика на своих позици-
ях незыблема, более серьезную конкуренцию классике скорее могут соста-
вить, так называемые фоновые обои без ярко выраженных мотивов» [5].
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Художественные 
приемы унификации в 
западноевропейских шпалерах 
конца XV – начала XVI веков

автор: М.Ю. Коваленко, магистратура

кафедра: «Дизайн-текстиль», магистерская программа «Дизайн 

текстиля и современные технологии»

руководители: к. иск., доцент, зав. кафедрой Е.В. Полякова, к. иск.,

профессор Е.Е. Докучаева 

По определению Н.Ю. Бирюковой, шпалеры — это «тканые стенные ковры 
с сюжетными или орнаментальными изображениями, являющимися орга-
нической частью самой ткани, в отличие от вышивки, узоры которой на-
носятся на поверхность ткани иглой» [1]. Но функция средневековых шпа-
лер не ограничивалась лишь украшением и утеплением стен. Роскошную, 
теплую и прочную ткань также использовали для покрытия кроватей, си-
дений, подушек и столов. В отчетах и описях [2, с. 27] домашних хозяйств 
четырнадцатого и пятнадцатого веков достаточно описаний «шпалерных 
комнат», состоящих из гобеленовых серий, занавесок, чехлов для мебели, 
которые могли повторять узоры на стенах или отличаться от них. Подоб-
ное убранство было легко перемещать и хранить.

 В Средние века основными заказчиками шпалер были богатые фе-
одалы, они часто путешествовали по государственным делам, переезжали 
из одной резиденции в другую и поэтому возили шпалерные гарнитуры 
с собой. Интерьеры того времени были минимально меблированы, если 
только это не была основная резиденция владельца. Переезжая из одно-
го замка в другой, надо было как можно скорее и экономичнее сделать 
интерьеры удобными и эстетически привлекательными.  В большинстве 
помещений в стены были вмонтированы металлические крючки, чтобы 
шпалеры, снабженные кольцами или лентами по верху, было легко и от-
носительно быстро установить так, чтобы они полностью покрывали сте-
ну, подобно современным обоям [2, с. 27].

Сходство с обоями прослеживается особенно четко в шпале-
рах-мильфлёрах. Мильфлёры — шпалеры с орнаментальным цветочным 
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фоном и фигурами, изображенны-
ми без перспективы. Их компози-
ции не являются замкнутыми и мо-
гут продолжаться бесконечно во все 
стороны [3]. До относительно недав-
него времени в истории гобеленов 
их рассматривали как отдельную 
группу в составе сохранившихся 
позднесредневековых гобеленов. 
Большинство специалистов, в том 
числе и Роджер-Арман Вайгерт, счи-
тали их изделиями странствующих 
ткачей, которые работали в доли-
не Луары для королевских особ и 
знатных вельмож, имевших там ре-
зиденции. Сейчас от этого мнения 
отказались. Шпалеры данного типа нецелесообразно объединять в одну 
группу, поскольку они настолько разнообразны по тематике, что это ско-
рее свидетельствуют об общем художественном стиле, а не жанре [4]. 

Не только стремление к комфорту и желание продемонстрировать 
свое богатство являлись побудительными причинами приобретения шпа-
лер, но и стремление украсить интерьеры. Ткачи использовали для работы 
эскизы художника-картоньера, увеличенные до размера будущей шпале-
ры. Эскизы могли быть оригинальными, но, чаще всего, являлись перера-

боткой существующих 
живописных компози-
ций, книжных миниа-
тюр, гравюр, мотивов 
шелковых тканей и 
вышивок [5].

Кроме того, в 
композициях шпалер 
использовали уже раз 
найденные, повторя-
ющиеся схемы в изо-
бражении отдельных 
фигур или сюжетов. К 
примеру, можно обра-
тить внимание на до-
словное заимствова-
ние фигуры пехотинца 
с алебардой, и, веро-
ятно, солдата слева от 
него, с гравюры Аль-
брехта Дюрера конца XV века «Пять солдат и турок на коне» (рис. 1), кото-
рое встречается в ряде более поздних шпалер: «Отъезд на охоту» из серии 
«Жизнь сеньоров» (рис. 2), «Сокольник с двумя дамами, пажом и пехотин-
цем» (рис. 3), «Легенда о Сен-Жюльене, воскрешающем ребенка во время 
похоронной процессии» (фрагмент) (рис. 4), «Сокольник с двумя дамами и 
пехотинцем» (рис. 5).

Подобные заимствования и переход своеобразных иконографиче-
ских схем из одной шпалеры в другую, наводит на мысль об использова-
нии ткачами «разборных картонов», а также об определённом количестве 
шаблонных фигур, которые просто комбинировали между собой. Под-
тверждением тому могут служить частое отсутствие взаимодействия меж-
ду персонажами и разные масштабы фигур в одной работе. Например, фи-
гура пажа (рис. 3) может быть изображением взрослого мужчины, но на 
картоне меньшего размера. То, что он держит сокола в правой руке, а кор-
мит левой, возможно указывает на использование зеркально отражённо-
го изображения картона.  Этот герой появляется и на шпалере «Концерт у 
фонтана» из музея Клюни (рис. 6).

Иногда многие персонажи никак не связаны с сюжетом шпалеры 
и теряют свое изначальное значение. Пехотинец с алебардой вполне уме-
стен на гравюре Дюрера, изображающей военные действия, в композиции 

Рис. 1. «Пять солдат и турок на коне» 

Альбрехт Дюрер, Германия, гравюра, 

ок. 1495, музей Метрополитен, инв. №: 

19.73.100

Рис. 2. «Жизнь сеньоров», Южные Нидерланды, 1-я четверть 16 века. Музей 

Средневековья в Париже (Музей Клюни), инв. № 2183

Рис. 3. «Сокольник с двумя дамами, пажом и пехотинцем» Ок. 1500–1530 гг., Южные-

Нидерланды, 250,2 х 350,5 см, Музей Метрополитен, Инв. № 1974.228.2

Рис. 4. «Легенда о Сен-Жюльене, воскрешающем ребенка 

во время похоронной процессии» (фрагмент), Фландрия 

(Европа) (?); Северная Франция = Северная Франция 

(Европа) (?), около 1500 г. 321 x 248 см, Париж, Лувр. 

Инв. № ОА 8272 

Рис. 5. «Сокольник с двумя дамами и пехотинцем», 

Франция или Фландрия, возможно Париж или Брюгге, 

1490-1510 гг., 362,7 × 285,8 см Чикагский институт 

искусств, Инв. № 1922.5379
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шпалеры «Сокольник с двумя дамами и пехотин-
цем» с некоторым сомнением можно предполо-
жить, что он охраняет знатных господ на про-
гулке, а его присутствие во время похоронной 
процессии в шпалере «Легенда о Сен-Жюльене, 
воскрешающего ребенка во время похоронной 
процессии» уже вызывает вопросы. 

Ещё одни пример. Мальчик-паж с соко-
лом на охоте находится на своем месте в компо-
зиции «Сокольник с двумя дамами, пажом и пе-
хотинцем», но юноша-сокольничий выглядит 
лишним на концерте у фонтана. Однако следует 
отметить, что многие герои со временем прочно 
закрепились за определенными сюжетами, а не-
которые группы оказываются весьма удачно по-
добранными, что, вероятно, свидетельствует об 
использовании в качестве источника многофи-
гурных композиций.

Можно отметить еще одну особенность в 
использовании картонов: помимо прямого копи-
рования авторы вдохновлялись работами друг 
друга, но интерпретируя их и внося некоторые 
изменения в детали одежды, аксессуары, цвето-
вое решение. Так образ дамы на гобелене «Алле-
горическая сцена» начала XV века из Лувра по-
вторяется в более поздних гобеленах: «Единорог 
сдается девушке» из серии «Охота на единоро-
га», «Вкус» из серии «Дама с единорогом» и «Пас-
торальный гобелен», проданный на аукционе 
Sotheby’s в 2017 году.

Два интереснейших наблюдения описы-
вает в своей статье «Господь и аллегории Дамы 
с единорогом» Патрис Футакис: дама со знаме-
нем со шпалеры «Осязание» имеет много общего 
с персонажем Венеры со шпалеры «Двор Венеры», сотканными примерно 
за сорок лет до знаменитого цикла «Дама с единорогом». Несмотря на не-
которые различия, обусловленные существенным временным промежут-
ком, их поза, черты и выражение лиц, волосы, платья и драгоценности, а 
также художественная манера указывают на одну ткацкую мастерскую. Ве-
роятно, мастерская, в которой была изготовлена дама со знаменем, была 

основана некоторое время спустя как преемни-
ца мастерской, в которой был выткан гобелен с 
Венерой [6].

Также Футакис отметил ещё одну важную 
особенность: возможное использование иконо-
графических и композиционных схем, которые 
ткачи могли заимствовать из тех источников, ко-
торые они видели на памятниках монументаль-
ного искусства в своих городах. Так, Футакис за-
метил поразительное сходство между шпалерой 
«Зрение» (рис. 7) и скульптурой «Истина» на фаса-
де собора Святого Иоанна в Лионе (рис. 8). Фасад 
был закончен около 1490 года, а особняк заказ-
чиков серии шпалер, семьи Ле Вист в Лионе на-
ходится на улице святого Иоанна, в нескольких метрах от собора. Каждый 
раз, когда Жан IV Ле Вист приезжал из этой резиденции в церковь, его вни-
мание, должно быть, привлекала эта скульптурная сцена перед входом в со-
бор, потому что сторона портала, в которую встроена эта статуя, обращена к 
данной улице. Хотя тема дамы с единорогом и является весьма распростра-
ненной в иконографии позднего Средневековья, всё же положение и ори-
ентация тел, голов и зеркала в обеих сценах имеют значительное сходство 
и очень редко встречающееся именно в таком виде в других композициях 
этой же тематики. Весьма вероятно, что скульптурная композиция повлия-
ла на желания заказчика и на итоговый вариант эскизов к шпалере.

Шпалеры, являвшиеся часто главным украшением богатых интерье-
ров, должны были подчеркнуть статус и власть их владельцев так, чтобы 
это смогли понять все присутствующие и в символике образов, их сочета-
нии прочитать зашифрованный смысл. Животные, растения и предметы 
имели аллегорическое значение в визуальном представлении. В поздней го-
тике и ренессансе смысл изображений часто подчинялся правилам, близ-
ким к грамматической и синтаксической логике.  Таким образом, каждый 
персонаж, зверь, цветок и даже цвет имели одно или несколько значений, 
меняющихся порой в разных комбинациях. Заказчик шпалеры мог подо-
брать символы, которые подходили именно ему, а художники-картоньеры, 
имея набор определенных образов, дополняя их и по-новому сочетая между 
собой, могли создавать разнообразные композиции для шпалер.

Взаимопроникновение образов и сюжетов книжных миниатюр, гра-
вюр, витражей, эмалей, мелкой пластики в шпалеры, и, с другой стороны, 
использование миниатюристами образов мильфлёров [7] свидетельствует 
о единстве стилевой концепции готики, охватывающей все сферы художе-

Рис. 6. «Концерт у фонта-

на», Южные Нидерланды, 

1500–1510 гг., 300 х 364 см 

Париж, Mobilier National. 

Инв. № ГОБ-273-000

Рис. 7. «Зрение», Париж, 

4-я четверть 15 века; 

1-я четверть 16 века. 

Музей Средневековья 

в Париже (Музей Клюни). 

Инв. № 10836

Рис. 8. Скульптура 

«Истина» на фасаде 

собора Святого Иоанна 

в Лионе



384 385

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура

ственной деятельности. Именно готика с ярко выраженной стилевой мор-
фологией вводит принцип унификации в образную характеристику и сю-
жеты различных видов искусств, но ярче всего этот принцип проявил себя 
в художественном ткачестве. 
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Пластика тела и костюм в 
«Триадическом балете» Оскара 
Шлеммера

автор: А.А. Соловьева, магистратура

кафедра: «Дизайн текстиль», магистерская программа «Дизайн 
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 профессор Е.Е. Докучаева 

Интерес к строению тела человека, изучение его пластики, взаимодей-
ствия с окружающим пространством вновь, после длительного периода 
Средневековья, возникает в эпоху Возрождения, когда человек становит-
ся основным объектом исследования науки и искусства.  Тело человека во 
все времена остается неизменным, но каждая историческая эпоха в зави-

симости от господствующего стиля, облачает тело в различные костюмы, 
создавая новый образ. Однако наиболее ярко и наглядно взаимодействие 
пластики тела и костюма выражено в хореографии. Новаторский подход 
в этой области наблюдается в первые десятилетия XX века и, в частности, 
в творчестве Оскара Шлеммера, а именно в его работе над постановкой 
«Триадический балет». 

В 1921 году Оскар Шлеммер возглавил сценическую лабораторию в 
Баухаузе. Возникновение такой лаборатории было вполне логичным, ведь 
в Баухаузе стремились к синтезу искусств, а театр как раз объединяет жи-
вопись, музыку, дизайн костюма, делает эти виды искусства динамичны-
ми, соединенными в едином сценическом пространстве. Таким образом 
обучение стало зрелищным и театрализованным. Создание постановок ве-
ло к сплочению коллектива, так как над спектаклями работали и студен-
ты, и преподаватели [1]. Также в сценической мастерской Баухауза была 
создана теория «танцевальной математики», то есть танец рассматривался 
как алгоритм или точно рассчитанная конструкция, которая подчиняется 
математическим формулам [5].

О. Шлеммер не только ввел новую методику в преподавание, но и ока-
зал огромное влияние на современную сценографию. В своем творчестве 
он активно исследовал движение, трансформации, математические законо-
мерности в построении тела, а также способы эмоционального восприятия 
человеческого тела. «Человек — это организм из плоти и крови, но при этом 
также и механизм из размеров и пропорций. Человек — это существо эмо-
ций, разума и множества других дихотомий. Он несет их в себе и гораздо 
лучше мирится с фактом этой двойственности внутри себя, чем в абстракт-
ных структурах искусства вне себя», -говорил О. Шлеммер [6].

Премьера одной из самых известных постановок Оскара Шлеммера 
«Триадического балета» состоялась в Штутгарте в 1922 году (рис. 3). Как сле-
дует из названия, в структуре и композиции спектакля был заложен прин-
цип триединства: три акта, три цвета (желтый, синий, красный), три ге-
ометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), три актера. Шлеммер 
считал, что «три — это чрезвычайно важное, выдающееся число, в кото-
ром эгоизм и дуалистический контраст трансформируются, уступая место 
коллективному» [4]. 

Костюмы были созданы по принципу симметрии с использованием 
фигур вращения: конусов, шаров и цилиндров. Шлеммер утрирует формы 
человеческого тела, гиперболизируя их. Персонажи балета словно вышли 
из живописи Шлеммера (рис. 1), обретя объем и получив возможность дви-
гаться. Свои живописные работы художник создавал под влиянием идей 
кубизма и абстракционизма. Люди на его полотнах похожи шарнирных ку-
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кол, их тела искажены 
и состоят из геометри-
ческих фигур. Шлем-
мер в первую очередь 
был художником и 
скульптором (рис. 1, 
2), поэтому в его спек-
такле основное вни-
мание уделялось не 
хореографии, а костю-
мам и декорациям. 
Перед непосредствен-
ным созданием костю-
мов Шлеммер делал 
множество эскизов, 
изучал пропорции и 
механику человеческо-
го тела, рассматривал 
работу тела как рабо-
ту механизма (рис. 4). 
Стилистически костю-
мы можно отнести к 
конструктивизму, ведь 
они состоят из строгих 
лаконичных геометри-
ческих фигур, а цвето-
вая гамма ограничена 
тремя цветами.

Для спектакля 
были созданы четыре 
вида костюма. Первый 
тип — «Вращающаяся 
архитектура»: круглая 
голова, прямоугольное 
тело, руки и ноги — 
треугольники. Второй 
тип — «Марионетка»: 
шарообразная голо-
ва, вазовая форма тор-
са, клинообразные ру-

ки и ноги. Третий тип 
— «Технический орга-
низм»: антропоморф-
ная фигура, состоящая 
из дисков, шестеренок 
и спиралей. Четвер-
тый тип — «Метафизи-
чески выразительная 
форма»: две головы, 
позвоночник и плечи, образующие крест [2]. Немаловажную роль в спек-
такле играл цвет, в зависимости от акта декорации были по-разному окра-
шены. В первом акте, который был комедийным, костюмы походили на 
карнавальные, а декорации были окрашены в желтый цвет, во втором ак-
те — трагедийном, фон был розовым, в третьем акте присутствовало три 
персонажа-аллегории, которые изображали Время, Место и Действие, фон 
и декорации при этом были черными. 

Сами костюмы создавались из необычных материалов: металличе-
ских шаров, дисков, проволоки, жестяных фрагментов с использованием 
люминесцентной краски и фольги (рис. 5). Из-за жесткости материалов ко-
стюмы ограничивали движение танцовщика, а маски обезличивали его. 
Танцовщики двигались как механизмы под музыку, больше похожую на 
скрежет или барабанную дробь, и делали это очень осторожно, наощупь, 
так как маски ограничивали обзор. В своих костюмах Шлеммер хотел ото-
бразить приметы того времени: механизацию всех сфер жизни и искусства. 
«Триадический балет» показал реализацию совер-
шенно новых идей, которая стала возможна бла-
годаря технологиям и изобретениям XX века [6]. 

Костюмы Оскара Шлеммера для «Триа-
дического балета» современные и одновремен-
но актуальные для своего времени и в наши 
дни привлекают внимание художников. Напри-
мер, дизайнер Кансай Ямамото вдохновлялся 
постановкой Шлеммера при создании сцениче-
ских костюмов для мирового турне Дэвида Бо-
уи. Черный виниловый комбинезон с серебря-
ными полосками является практически прямой 
отсылкой к костюму из «Триадического бале-
та», брюки комбинезона имеют округлую форму, 
созданную с помощью каркаса в боковых швах. 
Своеобразные шлеммеровские «цитаты» можно 

Рис. 6. Хуссейн Чалаян 

зима/осень 2000 г. «AFTER 

WORDS»

Рис. 1. Оскар Шлеммер, картина «Танцовщица», 1922 г.

Рис. 2. Оскар Шлеммер, скульптура «Звездная фигура», 

1923 г.

Рис. 3. «Триадический балет» 1923 г.

Рис. 4. Оскар Шлеммер, эскизы костюмов для 

«Триадического балета» 1910-е

Рис. 5. «Триадический балет» 1923 г.
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увидеть в коллекциях Пьера Кардена, Жан-Поля Готье, Хуссейна Чалаяна 
и Рей Кавакубо. Например, в одной из коллекций Пьера Кардена присут-
ствуют круглые многоярусные юбки и рукава, которые также используют-
ся в костюмах Шлеммера. Подобные приемы использовал Хуссейн Чалаян 
в коллекции 2000 года, дизайнер создал механизированную юбку-стол, яру-
сы которой раскладывались (рис. 6).

Кроме того, в настоящее время «Триадический балет» и другие поста-
новки О. Шлеммера продолжают изучать и реконструировать.

Таким образом, в своих постановках Оскар Шлеммер синтезировал 
различные виды искусства, театрализовал учебный процесс в Баухаузе, 
а «Триадический балет», ставший сенсацией в свое время, и по сей день 
продолжает вдохновлять хореографов, постановщиков, дизайнеров и ху-
дожников.
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«Ручной тафтинг» (hand-tufted) является малоизученной технологией и с 
точки зрения происхождения, и с точки зрения художественных возмож-
ностей. Машинный (промышленный) способ производства тафтинговых 
ковров и ковровых покрытий известен миру с середины прошлого столе-
тия. О ручном полумеханическом тафтинге до недавнего времени знали 
немногие, однако в последние несколько лет наблюдается активный рост 
интереса к этому виду художественного текстиля. Данный вид тафтинга 
в большинстве случаев используется для создания интерьерных ковров, 
каждый из которых уникален, но все же является дизайнерским, а значит 
утилитарным изделием. Мало кто задумывается о том, что эта технология 
может стать полноценным видом декоративно-прикладного искусства. В 
статье будут приведены аргументы, подтверждающие данную мысль, а 
также представлены художники, которые уже создают свои произведения 
в технике ручного-полумеханического тафтинга.

Слово «tuft» в переводе с английского означает «пучок». Отсюда про-
исходит название «тафтинг» — способ создания ковровых изделий при по-
мощи стегания тафтинговой иглой специальной основы-канвы пучками 
нитей. Принцип технологии очень схож с вышивкой. 

На сегодняшний день история тафтинга мало изучена, существуют 
лишь разрозненные сведения, которые не подкреплены никакими науч-
ными фактами. Несколько зарубежных источников считают, что идея про-
бивания пучков нитей с изнанки на лицевую часть зародилась в амери-
канском г. Далтон, штат Джорджия. В конце XIX в. ремесленница Кэтрин 
Эванс Уайтер решила повторить способ стегания, который обнаружила на 
старинном семейном одеяле (ил. 1). Попробовав, она изобрела новую тех-
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нику. Со временем ее ремесло превратилось в хороший источник дохода, 
поэтому есть основания считать, что творчество Кэтрин Эванс повлияло 
на развитие идеи создания тафтинговой машины, а затем и тафтингового 
автомата («пистолета») [1, 2].

Отсутствие научных исследований по рассматриваемой теме созда-
ют сложность в использовании терминов при описании видов тафтинга. 
Данный вопрос требует дополнительного анализа. Сейчас в профессио-
нальной среде принято делить тафтинг на: машинный (промышленный) 
и ручной-полумеханический.

Ткачество всегда являлось ручной техникой. Это синтез художе-
ственной мысли и мастерства, на которое требуется немалое количество 
времени и материальных затрат. Естественно, постепенно люди стали за-
думываться как ускорить и удешевить этот процесс, поэтому был изобре-
тен специальный станок для создания ковровых покрытий. Данное собы-
тие совершило переворот в ковроткацкой индустрии, что сделало ковры 
дешевле и доступнее, ускорило их производство. В наше время машинный 
тафтинг продолжает быть актуальным видом изготовления ковровых по-
крытий. Возрастает количество возможностей, а скорость работы позво-
ляет вывести изделия на поток. «Нева тафт» — один из наиболее извест-
ных отечественных производителей напольных и ковровых покрытий из 
Санкт-Петербурга [3]. Больше двадцати лет они создают покрытия для до-
ма и общественных зон. Компания рассказывает у себя на сайте о способах 
декорирования изделия, это могут быть: разная высота ворса, структур-
ные петли, окрашивание, нанесение принта способом струйной печати. 
«Нева тафт» сотрудничает с дизайнерами и архитекторами. 

Техника машинного тафтинга не исключает возможности создания 
коллекционных изделий. Выпускница 2022 года СПГХПА им. А.Л. Штигли-

ца, кафедры «Дизайн текстиля» Д.А. Санникова темой дипломного проекта 
выбрала разработку серии тафтинговых ковров «Три с половиной гигагер-
ца» для общественного пространства (руководитель доцент А.А. Семенова) 
[4]. Два изделия были реализованы на фабрике «Вельвет-ПРО» способом ма-
шинного (промышленного) тафтинга с нанесением струйной печати [5].

Другой вид тафтинга  —  ручной. Его также называют полумеханиче-
ским, так как изделия создаются человеком вручную при помощи специ-
ального пневматического инструмента-автомата («пистолет»). Неизвестно 
у кого, когда и где возникла идея создания данного механизма. Эта тема 
требует дополнительных исследований. Как уже говорилось, суть тафтин-
говой технологии очень напоминает технику ковровой вышивки: пучки 
нитей набиваются на специальную основу. В ручном-полумеханическом 
тафтинге такой основой может быть любое крепкое полотно со специаль-
ными перфорациями, внешне напоминающее канву для вышивки: джуто-
вое, хлопковое, войлочное или резиновое. Оно крепится к вертикальному 
станку, похожему на большую раму (ил. 2).

У каждого производства и художника-тафтингиста собственные ме-
тоды работы и своя последовательность действий. «Империал-Стиль» — 
производство полного цикла, которое находится в г. Самара и специализи-
руется на создании ковров и панно способом ручного-полумеханического 
тафтинга [6]. На примере работы данной фабрики будет рассмотрена об-
щая последовательность технических действий. 

До начала работы в материале эскиз будущего изделия создается и гото-
вится к производству дизайнерами. Контурный рисунок композиции печата-
ется на лекало, а затем переводится художниками на основу, которую заранее 
натягивают. Когда рисунок готов, к своей работе приступает художник-таф-
тингист. Он заранее готовит необходимые нити и автомат. По специальному 
техническому рисунку тафтингист выбирает определенный цвет — каждый 
цвет является здесь отдельным фрагментом. Затем он продевает пряжу в авто-
мат и начинает набивать ее на основу. Работа происходит с изнанки. Можно 
использовать любые материалы: шелк, шерсть, акрил, бамбук, вискозу, хло-
пок, полипропилен и т.д. Возможно использование меланжевых сочетаний и 
градиентных эффектов. При набивании на лицевой стороне образуется пет-
левой ворс, который может быть разрезан или оставлен в зависимости от це-
ли. По окончании изнанка промазывается специальным клеевым составом 
для закрепления. После высыхания изделие снимается с рамы и полируется. 
При необходимости делается фигурная стрижка. В конце приклеивается под-
ложка, обрабатываются края, изделие промывается. 

Преимущество ручного-полумеханического тафтинга заключается в 
том, что здесь отсутствуют серьезные ограничения: возможна работа с лю-

Рис. 1. Кэтрин Эванс Уайт 

с покрывалом, выполнен-

ным в собственной техни-

ке (тафтинг), США

Рис. 2. Процесс набивания ручного-полумеханическо-

го тафтинга. Фото «Империал-Стиль», 2022 
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бым фрагментом композиции без 
привязки к определенному месту, 
осуществима почти любая сложность 
рисунка, любой размер и форма. В 
полумеханическом тафтинге возмо-
жен выбор не только чистых цветов, 
но и меланжевых сочетаний, гради-
ентов. Заданное направление набива-
ния нитей создает визуальную дина-
мику на поверхности изделия, если 
данный прием грамотно сочетать с 
меланжами, градиентами, полутона-
ми и т.д., можно уйти в объем, не ис-
пользуя при этом фигурной стриж-
ки. Пример такого изделия: ковер 
«3D» дизайнера Варвары Лавданской, 
производство «Империал-Стиль» (ил. 
3). Еще один художественный прием  
—  фигурная стрижка. Сочетание раз-
ных высот позволяет создавать про-
изведения, выходящие из плоскости 
в пространство, своеобразные тек-
стильные барельефы. Примером яв-
ляется ковер «Бисер», дизайнер Юлия 
Галанина, производство «Импери-
ал-Стиль». Также в ручной тафтинг 
можно интегрировать фрагменты 
других материалов: дерева, металла, 
керамики, стекла, пластика, кожи и 
др. Ковер «Вихрь» («Vortex») со вставками из стекла, созданный на Бургундской 
ковровой мануфактуре (Manufacture de tapis de Bourgogne) во Франции  —  ре-
зультат работы двух дизайнеров: Дж. Питон (J. Piton) — дизайн ковра и В. Брид 
(V. Breed) — дизайн стекла. Интересно, что данную технологию возможно объ-
единять даже с ручным ткачеством: ковер «Прибой» («Ressak»), дизайн Эльза 
Барбиллон (Elsa Barbillon), производство Бургундская ковровая мануфактура 
(Manufacture de tapis de Bourgogne) (ил. 4) [7].

С недавнего времени ручной-полумеханический тафтинг стал при-
обретать мировую известность. Наиболее вероятно, что всплеск интере-
са к данной технике произошел в 2020 годы во время пандемии. В то вре-
мя зарубежные пользователи Интернет-сетей впервые увидели видео с 

процессом создания тафтинговых 
ковров в домашних условиях. Че-
рез некоторое время этот интерес 
возник и в России. Визуальная про-
стота технологии, выбор любой 
формы и цвета, скорость работы, 
возможно, именно это побуждает 
людей к тому, чтобы ознакомить-
ся с данной технологией, а в иных 
случаях превратить ее в заработок. 

Однако сейчас в мире суще-
ствует не так много художников, 
для которых ручной-полумеханиче-
ский тафтинг стал основной техни-
кой для создания своих творческих 
работ. Отметим некоторых их них, наиболее ярких и самобытных худож-
ников-тафтингистов и те художественно-выразительные приемы, которые 
они используют в своих произведениях. 

Александра Кехайоглу  —  аргентинская художница по текстилю, 
работающая в технике ручного-полумеханического тафтинга. Многим из-
вестны ее объемно-пространственные произведения, которые имеют не 
только декоративный, но и функциональный характер. На примере про-
изведений Кехайоглу, можно видеть, какой эффект создает прием сочета-
ния разных уровней ворса. Художница говорит, что создает воспоминания 
о местах, которые когда-то посетила. Ее работы выглядят, как некая имита-
ция земной поверхности с камнями, разноцветными мхами, травами. Для 
усиления ощущения погружения в природную среду, Александра оставля-
ет некоторые петли просто разрезанными, создавая из них формы, напо-
минающие траву. Ее произведения стали символом протеста против вы-
рубки лесов, а также призывом к осознанию экологических проблем. Для 
создания ковров, панно и инсталляций А. Кехайоглу использует перерабо-
танную пряжу. Наиболее известные ее произведения: серия арт-объектов 
«Приятное место» («Locus Amoenus»), серия общественных ковров и пан-
но «Панорама» («Panorama»), арт-объект «Зимнее кресло» («Winter passing 
chair»), панно-ковер «Уже не ручей» («No Longer Creek») и другие (ил.5) [8].

Триш Андерсен  —  художница-тафтингистка из США. Изначаль-
но она занималась изучением национальных традиций культуры родно-
го края. Т. Андерсен работала в технике ручного-полумеханического таф-
тинга, чтобы восстановить связь со своими корнями и исследовать их, 
она родом из Далтона, который, по некоторым сведениям, является ме-

Рис. 3. Фрагмент ковра «3D». Пример ком-

бинирования меланжевых сочетаний, 

градиента и скульптурной стрижки. Тех-

ника ручной-полумеханический тафтинг. 

Дизайн: Варвара Лавданская. Производ-

ство: «Империал-Стиль»

Рис. 4. Ковер «Прибой» («Ressak»). Пример 

объединения техники ручного-полумеха-

нического тафтинга с ткачеством. Дизайн: 

Эльза Барбиллон (Elsa Barbillon). Производ-

ство: Бургундская ковровая мануфактура 

(Manufacture de tapis de Bourgogne)

Рис. 5. Художественное панно-ковер 

Александры Кехайоглу «Уже не ручей» 

(«No Longer Creek»), 820 х 460 см, шерсть, 

2016. Пример использования техни-

ки ручного-полумеханического тафтинга 

для создания художественных объектов
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стом зарождения техники тафтинг. Андерсен создает панно разных разме-
ров и нестандартных форм, использует не только классический способ на-
бивания, но и в качестве контраста изнаночную сторону. Также она часто 
оставляет длинные, необработанные, свисающие нити: панно «Вход» («The 
way in»). Характерная черта ее творчества  —  яркий колорит. Среди работ 
Триш Андерсен есть монументальные произведения для общественных 
пространств, например, объемный триптих «Ты дома» («You are home»), 
панно «Родился и вырос» («Born and Raised») [9, 13].

Лизан Фрейсен  —  голландский дизайнер и художник-тафтингист. 
Она находит особую красоту в грибках, плесени, влажных разводах, фото-
графирует их, анализирует форму и колорит, а затем создает ковры и панно 
в технике ручного тафтинга. Именно данная техника, по мнению художни-
цы, помогает ей в полной мере передать нужное ощущение от поверхно-
сти. Фрейсен работает с плоскостными изделиями, нестандартными форма-
ми, не уходя в объем. В работах часто использует градиентные переходы, а 
также рельефную стрижку. Данные приемы усиливают ощущение природ-
ности объектов. Лизан Фрейсен очень надеется, что со временем искусство 
ручного тафтинга станет доступнее для многих людей. Произведения: «Ко-
ролевская мантия» («King’s robe»), инсталляция «Апельсины» («Oranges»), ин-
сталляция «Грибковая стена» («Fungal wall») и другие [10; 11].

Кэролайн Кауфман  —  американская художница. Она создает художе-
ственные текстильные панно в технике ручного-полумеханического тфтин-
га. Ее произведения отличают абстрактные геометрические композиции. 
Из художественных приемов Кэролайн использует применение разной вы-
соты ворса, а также изнаночную сторону. Она создала 25 асимметричных 
панно специально для отеля «Эйс» («Ace») в Бруклине, который известен сво-
ей большой коллекцией произведений текстильного искусства [12, 13].

Помимо отдельных художников, в мире начинают появляться специ-
ализированные мастерские. «Украшать мир тафтингом» («Tuft the world») 
— американская компания из Западной Филадельфии. Ее основатель — 
Тим Идс сам изначально занимался созданием изделий в технике ручно-
го-полумеханического тафтинга, а затем образовал «Украшать мир тафтин-
гом» («Tuft the world»). Это уникальная площадка, которая рассказывает 
людям про ручной-полумеханический тафтинг, предоставляет свои ма-
стерские, производит необходимые инструменты и материалы, проводит 
воркшопы и лекции, делится секретами мастерства, объединяет под своей 
крышей единомышленников [13, 14].

Ручной-полумеханический тафтинг является привычной техникой 
для промышленного коврового производства, но новой для художествен-
ного направления. Его историю только предстоит выяснить. Однако не все 

знают, используя данный способ, можно создавать интересные изделия с 
применением различных художественных приемов, выбирая любую форму 
и размер, синтезируя с другими материалами и техниками. Это уникальная 
технология, которая неотделимо сочетает в себе идею, мысль, ручной труд 
человека, а также удобство и скорость механического автомата. Умение ра-
ботать с техникой ручного-полумеханического тафтинга открывает множе-
ство возможностей для реализации идей в художественном текстиле.
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В данной статье рассматривается актуальная тема декорирования нату-
ральных тканей принтами с геометрическим орнаментом с использовани-
ем современных цифровых технологий. Обосновывается идея актуализа-
ции льняных тканей как материала для одежды в связи с актуальностью 
проблем экологии. На основе изучения установлено, что с учетом совре-
менных тенденций в моде и отечественном дизайне одежды, цифровая пе-
чать геометрического орнамента на льняных тканях является одним из са-
мых перспективных и в то же время малоизученных направлений. 

Россия — одна из стран, сумевших достаточно полно сохранить свои 
исторические традиции и особенности развития. Возвращение к истокам 
национальной культуры открывает перед новым поколением дизайнеров 
и художников-модельеров большие перспективы в создании современных 
тканей и моделей одежды, выполненных в национальных традициях. На-
ше историческое наследие, складывающиеся и формировавшиеся веками, 
представляют собой богатейшую кладовую в плане огромного разнообра-
зия форм и цветового исполнения. 

Из-за использования большого количества искусственных и синте-
тических материалов индустрия моды является вторым по величине за-
грязнителем в мире после нефтяной промышленности. В современном ди-
зайне одежды наметились четкие тенденции к отказу от искусственных 
и синтетических материалов, которые практически не ассимилируются 
с окружающей средой, негативно влияют на здоровье самого человека (в 
частности, накапливают статическое электричество) и производство ко-
торых является неэкологичным. Появились эко-бренды, которые созда-

ют одежду без вреда 
для окружающей сре-
ды. Все больше дизай-
неров отдают предпо-
чтение натуральным 
материалам, традици-
онным для изготовле-
ния одежды (лен, хло-
пок, шелк, шерсть). 
Так, например, по-
следние три года льня-
ная ткань считается 
одним из самых пер-
спективных модных трендов. Закономерным логическим продолжением 
этой тенденции является обращение дизайнеров в поисках вдохновения к 
тем историческим эпохам, когда льняная одежда активно использовалась 
в обиходе. Лен в качестве материала для одежды известен человечеству с 
древнейших времен. Впервые льняная ткань появилась в Индии 9 тыс. лет 
назад. В Древнем Египте лен называли «благодеянием богов». Египетским 
умельцам удавалось создавать из него тончайшую ткань. Уникальная тех-
нология утеряна, сегодня из 1 кг пряжи получают 20-40 км нитей, масте-
рам Древнего Египта удавалось получать до 240 км тонких как паутина ни-
тей. Ткач ощущал такую нить только кончиками пальцами, такую ткань 
называли «туман», «воздух», сквозь пять ее слоев просвечивало тело. Оде-
жда изо льна считалась «настоящей» и называлась «пек»[1]. В Индии льня-
ная ткань использовалась для головных уборов — тюрбанов. В Европе на 
протяжении всего Средневековья из льняной ткани шили нательную оде-
жду (дублет). К середине XVII века льняные ткани с рисунком использова-
ли для верхней одежды . В Древней Руси льняные ткани, наряду с шерстью 
были основными материалами для изготовления одежды [2]. Лен мог быть 
различной выработки — от грубого холста до тончайших полотен. В наро-
де чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из 
пестряди — ткани из ниток разного цвета. В XVIII веке льняные рубашки 
надевали под корсет. В XX веке одной из отличительных черт мужского ко-
стюма стали вошедшие в моду льняные косоворотки[3] и льняные летние 
костюмы-тройки. 

Появившиеся в XX веке синтетические ткани надолго заняли лиди-
рующие позиции как материал для женских платьев, однако сейчас льня-
ные платья, юбки, костюмы и халаты стремительно врываются в кол-
лекции дизайнеров и получают новое переосмысление с учетом своих 
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исторических транс-
формаций. 

Традиционным 
приемом декориро-
вания русской нацио-
нальной одежды бы-
ла вышивка. Являясь 
в древности не про-
сто украшением, но и 
важным оберегом, орнамент вышивки заключал в своих формах глубокий 
символический смысл. Техника вышивки диктовала своеобразную геоме-
трическую стилизацию мотивов и образов — птиц-пав, берегинь, всадни-
ков, древа жизни и др. В народной культуре на начальном этапе прямая 
горизонтальная линия означала землю, волнистая — воду, крестом изо-
бражали огонь; ромб, круг, квадрат символизировали священный огонь 
— солнце. Самый распространенный узор славянской вышивки — геоме-
трический, один из элементов которого — ромбы. В древней славянской 
символике они воплощают богиню земли, являясь добрым оберегом, по-
кровительствуют носителю. Этими свойствами объясняется широкое рас-
пространение этого орнамента в женском народном костюме. Ромбы в ви-
де небольшой мельницы означают знак плодородия. Обычно в женском 
костюме этот орнамент вышивали в верхней части одежды и на головных 
уборах[3]. Из комбинаций простейших элементов составляли более слож-
ные знаки — символы, своеобразные заклинания. В современном дизай-
не символическое значение орнаментальных мотивов сейчас во многом 
утрачено, но генетическая память подсказывает, хоть и неосознанно, опре-
деленный выбор, поэтому интерес к углубленному изучению народных 
орнаментальных мотивов не угасает и в современной науке, и в дизайнер-
ской практике. Однако важно отметить, что использование символики в 
одежде никуда не исчезло, в плане ассоциативной базы она коррелирует 
с символикой молодежного костюма, формирующегося на основе субкуль-
турных течений уже с середины ХХ века [3].

Существуют различные подходы к дизайн-проектированию совре-
менных орнаментированных изделий, позволяющих формировать кон-
цепции «взаимоотношений» орнамента и вещи на конструктивном, сим-
волически-смысловом, визуальном уровнях. Диалоговый подход дает 
возможность увидеть за формально-изобразительной стороной орнамен-
та мыслящего и определенным образом воспринимающего мир человека, 
его создателя; преодолеть распространенное отношение к орнаменту толь-
ко как к украшению. Герменевтический подход позволит дизайнеру дать 

теоретическое обоснование и методологические приемы проектирования 
орнаментированной вещи. Рассмотрение различных гипотез генезиса ор-
намента, характеристик и функций его в культуре и переложение их на

язык дизайна способствуют созданию оригинальных проектных ре-
шений орнаментированной вещи как органичной в своей целостности [3]. 

В современном проектировании одежды наблюдается большое раз-
нообразие истоков творческих поисков при проектировании одежды с ис-
пользованием элементов этнокультур. В результате проведенных опросов 
установлено, что этнический стиль в одежде в России достаточно востре-
бован. 84% корреспондентов предпочитают модели из натуральных мате-
риалов. Исследования предпочтений при выборе орнамента декора пока-
зали, что геометрический рисунок выбирают 38% женщин, растительный 
— 34%, анималистические мотивы — 28% [3].

Приоритет льняных тканей в современной текстильной эко-инду-
стрии неоспорим. Он прочный, устойчивый к повреждениям при частой 
стирке. Лен биоразлагаем, если бренд не использовал красители или брал 
только органические пигменты. Природные оттенки натурального льна, 
который не подвергался окрашиванию — слоновая кость, светло-коричне-
вый и светло-серый. Ткань из такого материала отлично впитывает влагу, 
препятствуя размножению бактерий, способных вызвать дерматологиче-
ские заболевания. В своем интервью дизайнер и создательница модного 
бренда La Darique Дарья Лепина утверждает, что одежда изо льна — это бу-
дущее, так как лен экономически выгоден, он может расти даже на бед-
ных почвах и его можно высаживать там, где другие растения не дают ни-
какого урожая. По данным Европейской конфедерации льна и конопли, 
для полного цикла производства льняной рубашки необходимо всего 6,4 
литра воды, в то время как на создание хлопковой рубашки уйдет не ме-
нее 2700 литров [3]. 

Уже в 2020 году многие известные бренды 
представили льняные коллекции: Roland Mouret, 
Jacquemus, Oscar de la Renta, Rejina Pyo, Khaite. [4]
Некоторые марки одежды решили не останавли-
ваться на отдельных капсулах и сделали лён глав-
ным или даже единственным используемым в 
своем производстве материалом. Country textile 
— созданный молодой мамой Викторией Архи-
повой бренд из Костромы, который производит 
одежду и домашний текстиль изо льна, коноп-
ли, крапивы, муслина и штапеля (даже пуговицы 
здесь сделаны из переработанной скорлупы коко-
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са). Lounge Mellow — это вторая линейка российского бренда базовой одеж-
ды Mellow, который следует принципам медленной моды и выпускает оде-
жду вневременных силуэтов и неброских тонов. Запустить одежду для дома 
изо льна сестры Мария и Анна придумали во время карантина, и этот опыт 
оказался весьма успешным. Они начали с домашних шорт и рубашек, но 
очень быстро расширили ассортимент одеждой, которую можно носить на 
отдыхе и в городе. Сейчас фирма выпускает кимоно, джоггеры, футболки, 
платья. Бренд производит одежду из умягченного (крэшированного) 100% 
льна. Вещи Lounge Mellow, как и основного бренда, шьются исключительно 
на российских фабриках и небольшими тиражами. Бренд Linen Sky появил-
ся в 2015 году. [5]Его создатель — Инга Иванова, филолог по образованию, 
более 15 лет проработавшая в глянцевых журналах. За эти годы Инга сотруд-
ничала с самыми известными брендами одежды, но ей всегда хотелось ви-
деть больше льняных вещей, которые подошли бы не только для отдыха, но 
и для офиса, вечеринки или даже торжественного мероприятия. Девушка 
начала с небольшой коллекции для себя и друзей, а потом расширила про-
изводство. Марка специализируется на нарядной одежде на выход: элегант-
ных платьях, рубашках, юбках, топах и не только. Hór в переводе с датского 
означает лён. Российская марка с этим названием шьет одежду из натураль-
ных материалов, в том числе из 100% льна. Идеальную женскую одежду соз-
датели бренда видят так: простые формы, натуральные ткани и расслаблен-
ный крой, который при этом подчеркивает фигуру.

Геометрические орнаментальные мотивы представляются наибо-
лее удобными и практичными в качестве основы для создания паттернов 
для цифровой печати на льняной ткани. Идея переосмысления геометри-
ческих мотивов традиционных орнаментальных форм в яркие, современ-
ные и необычные принты для цифровой печати на льняной одежде, не-
обычайно востребована в современном дизайне. В новом осенне-зимнем 
сезоне много трендов и тенденций, которые несколько сезонов назад уже 
были актуальны. Вообще, обычно «холодный» модный сезон не отличает-
ся буйством цветов. Но в этот раз дизайнеры сделали исключение и ловко 
совместили яркие цвета и геометрические фигуры. Клетка по-прежнему 
в тренде. Набирает популярность и классические черно-белые сочетания. 
Такие клетчатые комплекты дополняются другими элементами одежды в 
тех же тонах, но, например, в горошек или полоску. Дизайнеры решили 
не останавливаться на обычной клетке, повторяющиеся узоры по типу ка-
лейдоскопа на пике популярности этой весной. Клетки и горох, полоски и 
ромбы — все это превращается в невероятные сочетания.

Чередование горизонтальных и вертикальных полос — тренд сезона 
весна-лето с преобладанием морских тонов, но и в сочетании с различны-

ми яркими расцветками, которые 
помогут скорректировать недостат-
ки фигуры и подчеркнут ее досто-
инства. «Полосатый» сезон 2021года 
это невероятные композиции из по-
лос и их сочетаний: прямые и вол-
нистые линии дополнены цветами 
и различными узорами, Некоторые 
полосы образуют оптические иллю-
зии, что придает загадочность и фантастичность одеяниям. Среди дизайне-
ров, которые используют такие приемы — Eudon Choi, Christian Dior и да-
же Carolina Herrera [4]. 

Новейшие технологии позволяют автоматизировать процессы де-
корирования одежды. Перспективно использование современных машин 
для печати по текстильным материалам. Соединяя новые технологии с 
творчески переосмысленным национальным наследием, мы получаем 
идею декорирования льняных тканей принтами, разработанными на ос-
нове трансформации традиционных орнаментальных форм. 

На рынке текстильной промышленности вся цифровая печать со-
ставляет 4%, а печать по натуральным тканям еще меньший процент. Од-
нако, это направление очень перспективное и по оценкам экспертов раз-
вивается стремительно. Печать на одежде уже стала самым популярным 
сегментом, увеличивается количество предприятий, печатающих по тка-
ни в России. Это выгодно прежде всего для отечественных дизайнеров, так 
как существенно сокращаются затраты (время, финансы) на создание но-
вых коллекций. 

Сокращение мировой экономики привело к тому, что в 2020 году со-
кратилось производство текстильного оборудования в секторе рулонной 
цифровой печати. Единственный сегмент рынка струйной печати, кото-
рый смог переломить эту тенденцию, благодаря росту электронной ком-
мерции и растущему интересу к персонализированной моде и одежде по 
требованию, был сектор прямой печати. Именно на этот сектор настроены 
многие струйные текстильные принтеры, запущенные в 2020 году. Про-
мышленных принтеров, печатающих реактивными у нас в стране работа-
ло на начало 2021 года всего 8, два принтера печатают кислотными черни-
лами и лишь один печатает пигментными чернилами. 

Единственный промышленный принтер в нашей стране, печатающий 
пигментными чернилами, работает в компании «41 меридиан» и находится 
в Иваново. Принтер имеет ширину печати 1,8 метра и использует чернила, 
которые могут применяться в сочетании с пропитками до и после печати, 
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что позволяет получить продукцию более высокого качества[5]. Однако, са-
мым продаваемым принтером для пигментной печати в 2019-2020 гг. стал 
Mimaki Tx300P-1800 Mkll — это уникальный гибридный принтер, предназна-
ченный как для печати на тканях, так и для термотрансферной печати на су-
блимационной бумаге. Эта модель позволяет также использовать не только 
один тип чернил, но и одновременно устанавливать два набора разных чер-
нил, при переключении которых трудоемкая подготовка печатной системы 
не потребуется. Эти функции обеспечивают универсальность его примене-
ния и компактность производственного участка. (Mimaki Tx300P-1800: безус-
ловный лидер в сегменте печати по натуральным тканям [5]. 

Водные пигментные чернила предназначены в первую очередь для 
цифровой струйной печати по текстильным материалам натурального 
происхождения. Такие чернила содержат мелкие частички пигмента и са-
ми по себе пигменты к текстильным волокнам не липнут. Текстильные 
шелкотрафаретные краски имеют сравнительно высокую вязкость по 
сравнению с чернилами для струйных принтеров. Поэтому создание свя-
зующих систем для новой печатной технологии требует дополнительных 
исследований, которые идут одновременно с развитием различных типов 
печатающих головок. Современные струйные чернила содержат в своем 
составе необходимые связующие вещества, обеспечивая печать на непод-
готовленных светлых материалах без предварительной обработки [5]. 

Для текстильной печати границей между стандартной по ширине и 
широкоформатной печатью является число 1,8 метра. Все принтеры, име-
ющие большую ширину печати, мы относим к широкоформатным. В эту 
размерную категорию в нашей стране попадают как промышленные, так 
и профессиональные принтеры. По итогам прошлого года у нас в стране 
работало полтора десятка принтеров, отнесенных нами к категории про-
фессиональных — это принтеры под торговой маркой Colors. 

Рынок натуральных тканей по объему превышает рынок синтетиче-
ских. При этом наблюдаются хорошие перспективы для роста запроса на 
цифровую печать по натуральным тканям. Немаловажную роль здесь име-
ет и экологический фактор [5].

На выставке «Интерткань», прошедшей на территории «Экспоцен-
тра» в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленно-
сти» в 2021 году, одной из проблем в печати на натуральных тканях бы-
ло отмечено отсутствие широкого ассортимента основ для печати. Однако, 
рост печати в сегменте натуральных тканей неизбежен, так как каждый 
день открывается огромное количество швейных производств. Так, напри-
мер, в подмосковном Ступино недавно запустила новое масштабное произ-
водство цифровой печати по тканям и трикотажу компания D-Tex [5]. 

Таким образом рассмотрев проблему использования цифровой печа-
ти по натуральным тканям, мы пришли к выводу, что она является луч-
шим вариантом декорирования тканей на сегодняшний день. С учетом 
экологической ситуации, проанализировав рыночный сегмент мы сдела-
ли вывод, что натуральные изделия и материалы, используемые для про-
изводства этих изделий, являются особенно востребованными. Изучение 
народных орнаментов, основанных на геометрических мотивах и геоме-
тризированной стилизации, а также элементов народного костюма с про-
стым функциональным кроем, дает нам возможность не просто адаптиро-
вать цифровой принт к декору ткани и формам современной одежды, но 
и сделать его более долговременный по отношению к спросу. Теоретиче-
ские исследования были реализованы в авторской практике. Из простых 
геометрических элементов нами было создано несколько капсульных кол-
лекций с возможностью ее адаптации под промышленное производство. 

Традиционная русская культура всегда являлась и является мощной 
питательной средой для идей и творческих исканий художников, писате-
лей, историков и искусствоведов. Осмысление национального наследия, 
передача традиций необходимы сегодня, в эпоху всеобщей глобализации. 
Использование этого богатого наследия и его интеграция в современные 
художественные формы с применением технико-технологических нова-
ций — перспективный путь развития современного дизайна, особенно в 
области художественного текстиля.

Список литературы: 

1. Архипова Н.А. Рекламный графический дизайн в индустрии моды XX–XXI вв.: в 2 т. / 

Архипова Н. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. университет им. А. 

Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2017.

2. Буткевич Л.М. История орнамента: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, 

обучающихся по спец. «Изобразительное искусство» / Л.М. Буткевич. — М.: Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2008. — 267 с, 8 с. ил. 

3. Дизайн и искусство — стратегия проектной культуры XXI века. 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 

Всероссийский форум молодых исследователей 2017.

4. Ивановская В.И. Геометрический орнамент. Москва: 2009. 345 с.

5. Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. Москва — Ленинград: 

Издательство «Academia», 1934. 434 с.

6. Козлова Н.Б. Магия русского стиля — М.: Московские учебники, 2008. — 512 с.

7. Коптские ткани. Собрание музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Москва, 1967.



404 405

проба пера 2022  факультет дизайн магистратура

8. Мировой рынок струйной рулонной печати по текстилю // Цифровой текстиль № 

2/2021. С. 15–20.

9. Модные принты, орнаменты, узоры в одежде 2021 https://irenastyle.ru/modnye-

printy-ornamenty-uzory-v-odezhde-2020-novinki-foto

10. Мурылёв Г. Как удержать пигмент? // Цифровой текстиль №1/2019. С. 80–81.

11. Mimaki Tx300P-1800: безусловный лидер 

в сегменте печати по натуральным тканем// Цифровой текстиль №1/2020. С. 28–30.

12. Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства.

13. Пендикова И. Г. Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы: 

учебное пособие.

14. Проектирование текстильного орнамента. Методические указания для студентов 

направления подготовки 54.03.01 «Дизайн». / Сост.: Т.Н. Херувимова. Казань: КГАСУ, 

2014. — 29 с.

15. Ситцевая Россия: Каталог выставки / Министерства культуры РФ, 

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. — Москва: 

Интербук-бизнес, Тип. «КЕМ», 2010. — 160 с.: цв. ил.

мотивов и анализируется их стилевые изменения в разные исторические 
эпохи. Проанализированы тренды и новинки современного рынка обоев. 

Обои, как и сама бумага, были изобретены в Китае. Секрет изготов-
ления бумаги попал в Европу в VIII веке, а первые бумажные обои поя-
вились здесь лишь в конце XV века. Изначально обои расписывались ки-
стями вручную и выполняли различные функции: их клеили не только 
на стены, но и на поверхность сундуков, ящиков, обложки книг [1] (рис. 
1). Характер рисунка и колорит с самого момента возникновения отража-
ли характерные черты стиля эпохи и модные веяния своего времени. Так 
обойный рисунок в Китае XVII–XVIII веков отражал сформировавшиеся 
композиционные и пространственные построения, характерные для ки-
тайской живописи с использованием характерных приемов композицион-
ного построения и рисунка [2] (рис 2, 3).

 Однако, когда рисунок на обоях стали печатать, то сюжеты уже отра-
жали влияние печатной графики (ксилографии). Первая печать была чер-
но-белой, цвет наносили вручную или с помощью трафарета. В этой же 
технике печатали лубочные картинки, поэтому обойный дизайн часто на-
поминал лубочные композиции с изображением жанровых сцен. Таким 
образом, пейзажный мотив в это время не является ведущим. Наиболее 
востребованную и многочисленную группу также составляли обои с расти-
тельным орнаментом, воспринимая идентичную технику и декоративные 
мотивы печати на тканях.

В Западной Европе техника нанесения рисунка на обои была связа-
на с декорированием тканей при помощи печатных форм с рельефным 
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Обои — это один из самых распространенных видов настенного покры-
тия. С момента внедрения обойного дела в массовое производство оно лишь 
упрочило свои позиции. Производители стремятся соответствовать меняю-
щимся вкусам рынка, экспериментировать с сырьем. В ходе анализа раз-
личных источников, посвященных обоям, было рассмотрено становление и 
развитие обойного производства. В статье рассказывается об истории обой-
ного дела, а также о возникновении и развитии растительных и пейзажных 

Рис. 1. Обои, предназначенные для обложек книг. 17 век. Немецкий музей обоев

Рис. 2. Обои, десять панелей от Eltham Lodge, с формами растений и птиц; Гуанчжоу, 

Китай, 1725–1775 гг. музей Виктории и Альберта

Рис. 3. Панно, предназначенное для украшения «китайской комнаты» в европейском 

доме. 1790–1800 гг. Музей Виктории и Альберта
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узором. До начала XIX века использовали печать ручного изготовления. В 
1799 году француз Луис Роберт изобрел бумагоделательную машину, в на-
чале XIX века процесс усовершенствовали, и бумагу повсеместно стали из-
готавливать машинным способом [3]. Обойные рисунки чаще всего вос-
производили орнаменты, растительные и цветочные мотивы, пейзажи, 
заимствованные из шпалер и текстиля. Обои возникли как дешевая заме-
на дорогостоящим тканям и шпалерам, поэтому первоначально они ими-
тировали их рисунок. В XVI — XVII веках получили широкое распростране-
ние обои из кожи с флоральными мотивами [4] (рис. 4).

Уже в конце XVII, но особенно в XVIII веке с утверждением стиля ро-
коко и распространением моды шинуазри, в Европе широкое распростра-
нение получили китайские обои. Несмотря на дороговизну, они очень бы-
стро завоевали рынок. В это время китайские обои в Европе также часто 
расписывались вручную, поэтому они представляли собой не узоры из по-
вторяющихся паттернов, а живописные крупномасштабные картины на 
свитках. Из отдельных полос составляли целые композиции [5] (рис. 5). В 
то же время на европейских мануфактурах художники стали изобретать 

альтернативу дорогим китайским обоям. Они объединяли в рисунках при-
емы современного им стиля рококо с деталями, взятыми из китайских об-
разцов, создавая, таким образом, обои в стилистике шинуазри.

С такими пейзажными композициями на китайский манер, а так-
же с влиянием композиций шпалер, было связано появление в конце XVIII 
века нового вида панорамных обоев. В интерьере на всех четырех стенах 
рисунок не повторялся. Как правило это были сюжеты на исторические 
темы или изображение парков, садов с раскидистыми деревьями, садо-
во-парковой архитектурой, морскими панорамами. Пейзажные панорам-
ные обои изготавливали на парижских мануфактурах [6] (рис. 6, 7).

Во второй половине XIX века в связи с поисками новых технико-тех-
нологических приемов и средств художественной выразительности перед 

Рис. 4. Золотые кожаные обои с попугаями между усиками цветов. Нидерланды. 

Около 1750 г.

Рис. 5. Китайские обои, около 1750 года. Усадьба Айтем Моут, Кент, Англия

Рис. 6. Панорамные обои «Французы в Египте» по модели Жана-Жюльена Делтиля, 

мануфактура Velay, Париж, около 1818 года. Музей обоев, Риксхайм, Франция

Рис. 7. Панорамные обои «Les Jardins francais» (Французские сады). L DTM 410 (L DTM 

NNTH 700). Пьер-Антуан Морген. 1822, Париж. Немецкий музей обоев

Рис. 8. Уильям Моррис, Джеффри и Компания, (1836–1930) Лондон, Англия. 1862. 

Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна

Рис. 9. Бумаги Пьемонта, ручная печать Scenic, «Фиеста». DTM 481. Ок. 1960. США/

Пьемонт. Декор из 4 панелей 315 х 76 см (размер листа). Немецкий музей обоев
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художниками, работав-
шими в области деко-
ративно-прикладного 
искусства встали но-
вые задачи. В это вре-
мя в больших объемах 
выпускаются обои ме-
ханическим промыш-
ленным способом. В 
Англии Джон Рёскин 
и Уильям Моррис вы-
ступают против без-
душной механизации 
в изготовлении пред-
метов, окружающих 
человека в его повсед-
невной жизни и при-
зывают возвратиться 
к уникальным издели-
ям, выполненным руч-
ным способом, по-
является авторский 
дизайн и в обоях. Одна-
ко такой подход так и 
остался на уровне еди-
ничных, уникальных 
произведений, к тому 
же и очень дорогих [7] 
(рис. 8). Поэтому про-
мышленное производ-
ство обоев продолжало 
развиваться и расши-
ряться. Несмотря на 
кратковременность, 
модерн оставил свой 
значимый отпечаток 
в дизайне обоев. Появ-
ляется новый взгляд на 
стилизацию раститель-
ных мотивов, колорит 

и композиционную 
организацию в обоях. 
Северный модерн за-
имствовал образы из 
народного творчества, 
фольклора. Ярким при-
мером русского модер-
на стали обои художни-
цы Елены Поленовой. 
Рисунки для обоев раз-
рабатывали и учащие-
ся Строгановского им-
ператорского училища, 
их демонстрировали 
на выставках и за них 
получали награды. 

Дизайнеры ис-
кали новые сюжет-
но-смысловые ре-
шения, иначе стали 
стилизовать изображе-
ния. Помпезность и че-
ресчур официальный 
характер обоев про-
шлых столетий сменя-
ет легкий, иногда поч-
ти живописный стиль 
изображения. Формируется отдельный вид детских обоев. (рис. 10, 11). В 
композициях этого типа обоев иногда возвращаются к изображению га-
лантных сценок, пасторалей, характерных для стиля рококо, как напри-
мер на четырех панелях, выполненных на пьемонтской бумаге [8] (рис. 9).

Новейшие достижения в области печатной технологии невероятно 
расширили возможности производства обоев. В 1960-е годы возник спрос 
на фотообои. Панорамные обои стали недорогими и доступными. В насто-
ящее время существует масса разновидностей обоев: текстильные, бумаж-
ные, виниловые, флизелиновые, обои из различного природного сырья и 
пр. (рис. 12) Современные обои, изготовленные из высококачественного 
сырья, могут прослужить более пятнадцати лет [9]. Раппортные обои чаще 
всего выполняют роль фона. Подобный дизайн специфичен по своей при-
роде. В отличие от живописи он ограничивается техническими требовани-

Рис. 15. Английские обои 

GP & J Baker. коллекция 

Signature

Рис. 10. Длинные обои для детской спальни, 

напечатанные на тему Action Man (Человек действия). 

Музей виктории и Альберта

Рис. 11. Обои с повторяющимся орнаментом, 

мануфактура Inconnue, Великобритания, 1950–1960-е гг. 

Музей обоев, Риксхайм, Франция 

Рис. 12. DECARO коллекция WALLQUEST. Гипоаллерген-

ные обои ручной работы из тростникового волокна

Рис. 13. Английские обои De Gournay, коллекция Chinoiserie 

Рис. 14. Английские обои De Gournay, коллекция 

Chinoiserie

Рис. 16. Английские обои 

Sanderson. коллекция 

Waterperry
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ями и быстро отзывается на вкус потребителей. Высокохудожественные 
панорамные обои могут рассматриваться как самостоятельное произведе-
ние искусства. Они иллюзорно расширяют пространство, могут корректи-
ровать архитектуру помещения, наполняют его светом и воздухом. 

Сегодня лидирующие позиции на мировом рынке обоев занимают 
Англия, Италия и Германия, диктующие моду в обойном деле. Актуальной 
и в настоящее время является восточная тема. Англичан Клод Сесил Гурне 
основал компанию De Gournay, главным направлением которой являют-
ся панорамные обои и стиль шинуазри [10] (рис. 13, 14). Мотив пейзажа в 
обоях по-своему используют такие известные мировые компании, как GP 
& J Baker (Англия), AS Creation (Германия), Sanderson (Англия), Decori Decori 
(Италия), Andrew Martin (Англия), Rasch (Германия) и многие другие (рис. 
15,16). Современные художники используют различные приемы для пере-
дачи пейзажных композиций в обоях. Рисунок может быть максимально 
приближен к реальному изображению природы, может быть стилизован, 
исполнен более живописно или графично. 

В оформлении современных интерьеров роль обоев трудно пере-
оценить. Обои украшают дом, придают ему особый характер и неповто-
римый образ каждому пространству. Мы встречаем обои в квартирах, в 
общественных интерьерах, в дизайнерских салонах и пр. Обои стали не-
отъемлемой частью нашей жизни. Сейчас в интерьерах особое внимание 
уделяется вопросам экологии как на уровне техническом, так и художе-
ственно-образном. При помощи обоев природа может буквально войти 
в пространство нашего дома [11]. Дефицит общения с природой вызвал 
спрос на её воплощение в иных формах, главную роль в которых играют 
обои с пейзажными мотивами. 
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Как дизайнеры-проектировщики, так и потребители, обычно воспринима-
ют мебель как статичный объект, однако современные условия требуют от 
нее мобильности, возможности трансформации, изменчивости, адаптив-
ности — динамики и кинетического движения. Данное противоречие 
вызывает интерес к проблеме кинетизма в мебели. Само слово «мебель» 
происходит от латинского mobilis — «движимый, мобильный». В мебели 
заключена возможность движения, как перемещения. С развитием мебе-
ли, начиная с египетского складного стула и продолжая секретерами с по-
тайными ящиками, кинетика внутри предмета также стала актуальна [1]. 

Вместе с тем, статистические данные говорят об уменьшении сред-
ней площади квартир, особенно в массовом сегменте, что вынуждает 
жильцов искать новые решения в меблировке своего дома для создания 
комфортного и функционального пространства. Мебель становится много-
функциональной трансформируемой системой для жизни. Таким образом, 
интерес к кинетизму поможет в решении проблемы организации маломе-
тражных жилых пространств.
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Согласно обзору рынка жилой недвижимости от компании «Метри-
ум» совокупный объем предложения в Москве достиг исторического мак-
симума, увеличившись на 39% за последние 12 месяцев (на декабрь 2022 
года). При этом сохранилась тенденция к уменьшению средней площади 
лота. По всем видам квартир уменьшение составило 1,3% [2]. За последние 
два года студии уменьшились в среднем на 2,4 кв. м, до 24,2 кв. м, одно-
комнатные квартиры — на 2,5 кв. м, до 38,3 кв. м. Еще в 2021-м году на 
рынке появились микроквартиры. Если раньше нельзя было найти жилье 
менее 15 кв. м, то в теперь появилось жилье по 9–12 кв. м [3].

Так, более 50 процентов малоформатного жилья занимают студии 
площадью 22-24 квадратных метра либо двухкомнатные квартиры — «ев-
родвушки» площадью 37-39 квадратных метров [4].

При этом, несмотря на нестабильную ситуацию 2022 года, спрос на 
малогабаритные квартиры сохранился, поскольку отвечает базовой и пер-
вичной потребности в жилье. Динамика договоров долевого участия в мас-
совом сегменте увеличилась на 22% за последние 12 месяцев. 

Как выяснилось в результате анализа, самые активные покупатели 
квартир — молодежь в возрасте от 25 до 34 лет, составляют 38% от общего 
числа покупателей. При этом, люди в возрасте от 18 до 24-х лет составляют 
10% [5]. В целом, молодые люди стали чаще покупать или арендовать жи-
лье, а значит и мебель должна отвечать их запросам в том числе и во внеш-
нем виде.

Поскольку большое количество брендов, предлагающих готовые ре-
шения для обустройства квартиры, ушли с российского рынка, у населе-
ния усугубилась потребность в поиске качественных решений для мебли-
ровки маленьких квартир.

События последних лет изменили взгляд людей на собственное жи-
лье. Даже если это маленькая квартира — теперь она не может быть ис-
ключительно местом для сна. Квартира должна позволят жильцу суще-
ствовать в ней комфортно, реализуя всю активность и виды деятельности 
человека, что особенно ярко подтвердила пандемия. Усугубилась потреб-
ность в уединенном пространстве, уходит тренд на open-space. Теперь не-
обходимо и рабочее место, и зона отдыха, и зона для спорта, и зона приема 
пищи. Для владельцев малогабаритных квартир, особенно если они живут 
с семьей, вопрос организации жилого пространства стоит особенно остро. 

Опыт работы из дома подтвердил важность смены обстановки и того, 
как пространство и характерные предметы для разных ситуаций влияют на 
эффективность как работы, как и отдыха. Изменение обстановки позволит 
не работать в спальне и не спать на рабочем месте. В ограниченных габа-
ритах квартиры задачу изменения обстановки возьмет на себя меблировка.

Вопрос трансформации и движения заставляет обратиться к кинетиче-
скому искусству. Кинетизм — вид творчества, в основе которого лежит идея 
движения формы, причём не просто физического перемещения объекта, но 
любого его изменения, трансформации — любой формы "жизни" произведе-
ния в то время, как его созерцает зритель [6]. В кинетизме движение изна-
чально считается главным формообразующим фактором. При этом движение 
формы трактуется не только в механическом, иллюзорном или формально 
композиционном смысле, но и как воплощение на образном уровне ряда ка-
тегорий. Материальная база кинетического искусства включает в себя вели-
кое разнообразие материалом — от традиционных до ультрасовременных 
и компьютерных средств. Целью их использования является создание слож-
ных психофизиологических реакций зрителя на движение формы [7]. Ана-
лиз истории вопроса связан с именами М. Дюшана, А. Колдера, Ж. Тэнгли, В. 
Татлина, Л. Махой-Надя, а также В. Колейчука. Им были собраны и описаны 
методы кинетического творчества. Применение данных методов при проек-
тировании трансформируемой и движущейся мебели позволят найди карди-
нально новые решения и изменить парадигму восприятия трансформируе-
мой мебели как объектов разного функционала в их крайних положениях.

В процессе изучения вопроса было обнаружено исследование не-
врологического влияния кинетического искусства на человека. Анализи-
руя творчество кинетистов, ученые университетского колледжа Лондона 
в работе 1994-го года пришли к выводу, что движение является таким же 
отдельным элементом воздействия на психофизическое и эмоциональное 
состояние зрителя. Так же как форма и цвет, восприятие движения про-
исходит на отдельном участке коры головного мозга. Все это подтвержда-
ет необходимость работы с движением и трансформацией объекта как ча-
стью единого композиционного решения [8].

Дизайнерами и художниками-конструкторами уже были проведены 
поиски принципиально новых решений для жилых пространств, что по-
зволило подобрать ряд аналогов для подробного изучения. Особенно среди 
них выделяется проект «Мебар» Лучковой И. И. и Сикачева А. В, представ-
ленных на ВДНХ в 1975 году. Не принятый профессиональным сообще-
ством за революционность решения и открытое хранение, проект слил во 
едино мебель и архитектуру, сделав ее частью друг друга. Интерьерное обо-
рудование позволило изменять геометрию пространства как того требовал 
пользователь за счет деконструкции архитектуры изнутри [9]. 

Как выяснилось в результате анализа, шкаф-диван-кровати и рас-
кладные диваны в различных конфигурациях и интерпретациях составля-
ют большую часть предложения на современном российском рынке транс-
формируемой мебели. Производители предлагают комплексные решения 
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для обустройства квартиры, например, компания Olissys. Шкаф-диван-кро-
вати — их главный продукт. Сделаны они с вниманием к внешнему виду и 
конструкции. Так, части механизмов максимально спрятаны от глаз поль-
зователя. Те, что остались видны — интегрированы во внешний вид изде-
лия. Предмет разрабатывается комплексно как часть интерьера, включая 
системы хранения в виде продолжающейся стенки от шкафа для кровати. 
Поэтому мебельные системы Olissys лишены искажённых пропорций, как 
правило характерных для трансформируемой мебели, а также легки в ис-
пользовании. Данная компания таже предлагает услуги по комплексному 
оборудованию квартир с помощью их продукции, и является одним из ли-
деров российского рынка [10].

В проектах иностранных дизайнеров и архитекторов также исполь-
зуются интегрированные мебельные системы с возможностью транс-
формации. В проект миланской квартиры TAAAC! архитектурного бюро 
АТОМАА использована подвижная стена, позволяющая функционально 
разделить пространство в разное время суток в зависимости от необходи-
мого функционала. Чтобы соединить все зоны в одной квартире площа-
дью 30 кв. м., архитекторы работали с понятием времени, чтобы опреде-
лить, какие зоны в какой момент времени необходимы жильцам, и какие 
из них в определенный момент времени не используются, т.е. их можно 
«удалить», высвободив пространство для другой деятельности. В подвиж-
ную стену интегрированы системы хранения, обеденный стол с одной сто-
роны, рабочий с другой. Перемещение стены открывает доступ к встроен-
ной кровати. Этот проект примечателен тем, что он позволяет достаточно 
сильно изменять пространства, помогая человеку психологически пере-
строиться от одного вида деятельности к другой [11].

По результатам изучения вопроса подтвердилась потребность в соз-
дании многофункциональной трансформируемой системы для оптими-
зации жилого пространства малогабаритных квартир. При ее проектиро-
вании важно ориентироваться на потребности молодых потребителей, а 
также интеграция методов кинетизма. Система будет актуальна как гото-
вое решения как для жильцов, так и для застройщиков.
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Искусство сегодня взаимодействует с разными сферами деятельности. В 
первую очередь меня заинтересовала такая сфера цифрового искусства как 
дизайн интерфейсов. В современном мире важно находиться в курсе ново-
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введений и экспериментов разных сфер технологий. Благодаря прогрессу 
и развитию интернета человек больше не страдает от информационного 
голода. Глобальные тенденции оказывают влияние на многие фундамен-
тальные аспекты жизни общества и отдельного индивидуума. Частью этих 
процессов является дизайн интерфейсов, занимающий самостоятельную, 
масштабную область цифрового искусства и дизайна. Интерфейсы исполь-
зуются во всех видах деятельности, в большом спектре бизнеса и, по сути, 
соединяет бизнес и потенциального покупателя/пользователя. Сейчас без 
сайта или приложения не существует ни один успешный бизнес. Это важ-
но для удобства потребителей и пользователей, это важно для рекламного 
освещения и многих других маркетинговых шагов.

Из истории дизайна интерфейсов. Изначально, информация, кото-
рую могли хранить люди, была «статической» — (наскальная живопись, 
счёты), никаких действий и связи. Письменность — помогла сохранять и 
передавать информацию. С этим, люди впервые смогли передавать и полу-
чать данные без прямого физического воздействия.

«Интерфейс» в современном понимании, зародился во время про-
мышленной революции. Ручной труд заменился станками. Так как стан-
ками должны управлять люди, был придуман универсальный и понятный 
механизм. Этот момент можно охарактеризовать, как следующий этап эво-
люции интерфейсов. Теперь, воздействие на объект управления, не просто 
осуществлялось, но и требовало стандартизации, что значительно облегча-
ло серийное производство и обучение работников. Дизайн интерфейсов 
можно смело обозвать, как плоский дизайн.  С самого начала плоский ди-
зайн был, в сущности, реакцией на такие явления, как скевоморфизм, ре-
ализм и трехмерный стиль. У каждого из этих течений была своя эстетика 
и философия, равно как и достоинства с недостатками. Они были призва-
ны адаптировать виртуальную среду для массового пользователя, сделав 
ее более узнаваемой и менее пугающей, ведь когда человек находит знако-
мые очертания в чем-то совершенно чужом и новом, то чувствует себя зна-
чительно увереннее.

Обозначим существенные стороны в определении интефейса. Во 
первых, интерфейс — это набор инструментов, который позволяет поль-
зователю взаимодействовать с программой. Во вторых, в более широком 
смысле термин обозначает любые инструменты для соприкосновения 
между разными системами и сущностями. Часто говорят о графическом 
интерфейсе — это внешний вид сайта, программы или приложения. 

Главная задача любого интерфейса — облегчение пользования кон-
кретной программой, сайтом или аналогичным продуктом, интерфейс 
— это, попросту говоря, внешняя оболочка программ или сайтов, позво-

ляющая облегчить 
пользование ими.

Итак, попросту 
говоря, интерфейс — 
это внешняя оболочка 
программ или сайтов 
позволяющая облег-
чить пользование. 
Теперь хотелось бы 
подробно разобрать 
актуальные тенденции 
дизайна интерфейсов, графику и цвета в плоском дизайне. Сейчас такой 
дизайн тесно связан с удобством использования для потребителя/пользо-
вателя. Именно поэтому ниже рассмотрим адаптивный дизайн для сайтов 
и приложений, тенденции в дизайне интерфейсов на данный момент, ис-
пользование актуальной графики и цвета. После более подробного разбора 
будет ясна важность этих нюансов в дизайне интерфейсов.

Адаптивный дизайн, сайт и приложения. Технология адаптивного 
дизайна означает, что за счет определенных стилей кода, сайт автоматиче-
ски адаптируется под размеры экрана устройства, на котором он открыт. 
Разработчики сайтов верстают их не под определенный размер экрана, а 
создают страницы сайта из таких элементов, которые автоматически мо-
гут подстроиться под ширину дисплея. Блоки, из которых состоит сайт, из-
меняют свое месторасположение, а некоторые вообще исключаются на 
смартфонах. Пример адаптивного дизайна можно увидеть на рис. 1. 

Слева страница без использования адаптивного дизайна, браузер 
пользователя принимает ее за страницу для настольных компьютеров и 
масштабирует сайт по ширине экрана мобильного устройства. В результа-
те содержание читается с трудом. Справа наглядно показана все та же стра-
ница, но уже с использованием адаптивного дизайна, который указывает, 
что область просмотра равняется ширине экрана устройства. Во втором 
случае браузер мобильного устройства не масштабирует страницу сайта, и 
ее содержание читается легко.

Наверно каждый из нас имел опыт взаимодействия с сайтом, интер-
фейс которого отличался оригинальным стилем и впечатлял своей красо-
той, но при этом был совершенно неудобен. Такие сайты складываются, 
когда их создатели в попытке следовать трендам напрочь забывают про 
пользовательский опыт, которым и должен быть продиктован дизайн.

Актуальная графика в дизайне интерфейсов. Дизайн интерфейсов 
мертв без графики. Графические изображения применяются для иллю-

Рис. 1. Командная строка
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страции текстов уже много столетий. Графические компоненты интерфей-
сного дизайна по назначению можно условно разделить на три обширные 
категории: иллюстративная графика, включая дополняющие текст фо-
тографии, пояснительные рисунки, чертежи и схемы, функциональная 
графика, представляющая собой элементы управления сайтом (кнопки 
навигации, счетчики и элементы интерактивных форм) и, наконец, деко-
ративная графика — элементы дизайна страницы, включенные в нее «для 
красоты» и не несущие информационной нагрузки (фоновые рисунки, ли-
нии-разделители, выполненные в виде графических файлов заголовки и 
многое другое).

Цвет в дизайне интерфейсов. Цвет —  это чувственное впечатление, 
которое глаза воспринимают посредством света, переводя в различные 
формы понятий и эмоций. Умение манипулировать цветом имело важное 
значение для художников, поэтому его теоретизировали по-разному и раз-
ными методами на протяжении всей истории.

Живопись, печать, фотография, графический дизайн и дизайн ин-
терфейса используют теорию цвета, чтобы передавать конкретные идеи 
и концепции. При этом используется преимущество цвета в невербаль-
ной способности передачи информации в отличие от других более медлен-
ных форм общения. Формат HSL —  один из цифровых языков для измене-
ния цвета. Цвет можно изменить с помощью его оттенка, насыщенности и 
светлоты. Эти три оси дают нам все цвета цифрового мира, которые затем 
интерпретируются в шестнадцатеричном формате или в RGB-коде.

В дизайне интерфейса цветовая психология используется для воздей-
ствия на восприятие пользователя. Будь то усиление узнаваемости бренда 
или генерация большего количества нажатий на кнопку «Купить».  

Технологии. Помимо важности так скажем художественных средств 
и инструментов в дизайне интерфейсов важно поговорить о технологиях 
с помощью которых интерактивный дизайн становится проще, удобнее и 
интереснее. Ниже разберём возможности и удобство использования вир-
туальной и дополнительной реальности, возможности интерактива и пой-
мём какую роль занимают в привлечении внимания и маркетинге, а так 
же поговорим об онлайн конструкторах, особенностях этих программ, о 
удобстве и простоте в использовании. 

Владение технологиями позволит дизайнеру: автоматизировать ру-
тину; прорабатывать дизайн сложных систем и масштабных продуктов; 
легче общаться с разработкой и быстрее внедрять свои работы в продукт; 
проверять свои решения в жизни, не дожидаясь разработки; самостоятель-
но делать первые версии своих личных проектов, а не жалеть о том, что 
нет знакомого разработчика. 

Д о п о л н и т е л ь -
ная и виртуальная ре-
альность в дизайне ин-
терфейсов. Несмотря 
на высокую точность 
имитации окружаю-
щей действительно-
сти, технология вир-
туальной реальности 
пока находится на ста-
дии скеоморфизма, 
интерфейсы имитируют внешний мир. Новые технологии ориентированы 
на широкий круг пользователей, к ней нужно привыкнуть. Дополненная 
реальность уже прошла первую стадию, и ее можно применять в реклам-
ных кампаниях, чтобы дать пользователю более полное представление о 
продукте и повысить уровень вовлечения. На следующей стадии эмуляция 
реального мира больше не понадобится, весь информационный шум ис-
чезает и появляется тенденция минимализма, чистых интерфейсов. Для 
перехода на эту стадию нужен массовый доступ к устройствам и достаточ-
ное количество контента, но существующие разработки уже можно приме-
нить в дизайне своего сайта.

Возможности интерактива. Интерактивность помогает сделать поль-
зовательские интерфейсы выразительными и простыми в использовании. 

Рассмотрим некоторые типы интерактивов: 
1) Видео — Видеоконтент одновременно воздействует на несколько 

каналов восприятия — он объединяет в себе аудио, визуал и движение — 
и обычно принимает форму рассказа. 

2)  Калькуляторы — Интерактивный калькулятор — отличный ин-
струмент, который помогает пользователям сайта или приложения.

3) Демонстрации товаров — Создатели контента делают все возмож-
ное, пытаясь улучшить существующие форматы демонстрации товаров и 
найти новые, чтобы произвести впечатление на покупателей. 

4) Опросы и анкеты — Опросы представляют собой один из наибо-
лее эффективных инструментов персонализации UX. Они позволяют со-
здать ощущение прямой коммуникации между брендом и клиентами. 
Главная задача здесь — соблюдать баланс и не слишком усложнять опыт, 
чтобы не утомить пользователей.

5) Карты — В последние годы интерактивные карты стали более по-
пулярными не только как самостоятельные продукты, но и как ценная 
часть опыта взаимодействия на различных сайтах или в приложениях. 

Рис. 2. Графический интерфейс
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6) Инфографи-
ка — Термин «инфо-
графика» использует-
ся для обозначения 
различных подходов 
к графическому пред-
ставлению больших 
объемов данных таким 
образом, чтобы читате-
лям и зрителям было 
легче понимать и запо-
минать их. 

Онлайн кон-
структоры. В современном мире практически каждый человек регулярно 
ищет информацию в интернете. Поэтому многие люди хотят создать свой 
сайт для личных или коммерческих целей. Особенно актуальными явля-
ются сайты-визитки, на которых человек может создать презентацию сво-
их услуг для развития личного бренда. Также свои сайты запускают прак-
тически все коммерческие компании, чтобы находить новых клиентов и 
успешно развивать бизнес. Сейчас абсолютно любой человек может со-
здать сайт бесплатно с помощью разнообразных площадок. При этом не 
нужны глубокие знания в области графического дизайна или программи-
рования. Ниже приводится описание популярных конструкторов, их плю-
сы и минусы, рекомендации по выбору сервисов и продвижении ресурсов 
в поисковых системах. 

Из доступных сервисов по созданию интерфейсного дизайна от-
метим следующие ресурсы: Tilda; WIX; WordPress; Weebly; Ukit; Ucraft; 
HOSTiQ; UMI; Mozello.

Рассмотрев виды и возможности «дизайна интерфейсов», плюсы и 
минусы работы с ним, можно подвести итог. Технологии все больше про-
никают в повседневную жизнь, а успешный интерфейсный дизайн устра-
няет любые барьеры между пользователем и его девайсом (или приложе-
ниями). Интерфейсный-дизайн сейчас как никогда важен ведь счастливый 
пользователь —  залог успеха, но без продуманного интерфейсного-дизай-
на добиться этого будет невозможно.

Будущее дизайна интерфейсов. Дизайн — это то, что соединяет функ-
циональность и эмоциональную составляющую эстетики. Дизайн делает 
взаимодействие с этими устройствами удобнее и приятнее, подстраивая их 
под пользовательский опыт или наделяя человека новым, более удобным 
опытом. Ничто так не делает прогресс более человечным, нежели дизайн.

Технические функции дизайна возьмёт на себя искусственный интел-
лект, а дизайнер будет сосредоточен на креативных решениях. Надо с об-
легчением признать, что человек никогда не создаст объект, превосходя-
щий его по уровню креативности. Дизайнер станет уделять больше времени 
стратегии дизайна, тем самым сочетая в себе функции арт-директора. Фор-
мально дизайнер мутирует в арт-директора. Благодаря близости к управле-
нию компаниями у дизайнеров будет расти предпринимательская инициа-
тива. Количество дизайнеров-бизнесменов вырастет в несколько раз.

Мне кажется очевидным, что человек, даже в единой системе комму-
никации с «помощниками», будет стремиться к минимизации взаимодей-
ствия с ними, сохраняя при этом высокий уровень удовлетворённости. В 
этом может помочь искусственный интеллект (ИИ), прекрасно прогнози-
рующий желания «хозяина».

Наша цивилизация быстро продвигается в совершенствовании алго-
ритмов глубокого обучения. Сегодня мы знаем, что нейронная сеть может 
научиться играть в шахматы на уровне гроссмейстера всего за четыре ча-
са и что она никогда не будет побеждена человеком. Фактически создаётся 
искусственный человек, и ему нужен дизайн интерфейса общения с насто-
ящим человеком. Так же, как дизайн сделал технологии удобными челове-
ку, дизайн ИИ будет играть решающую роль в продвижении и принятии 
искусственного интеллекта. Дизайнер будет подобен кинорежиссёру, игра-
ющему самую серьёзную роль в своём фильме.
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Рис. 3. Пример адаптивного дизайна
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Научно-технический прогресс не стоит на месте, что приводит к улучше-
нию качества информационного пространства. Увеличиваются объемы ин-
формации, поэтому появляются новые типы ее подачи. Постиндустриаль-
ному обществу необходимы новые способы представления данных. Одним 
из самых эффективных способов подачи данных является инфографика. 

Визуализация информации при помощи инфографики широко при-
меняется во многих отраслях, например маркетинг, реклама, образование, 
навигация, бизнес, так как такой способ позволяет быстро и продуктив-
но усвоить информацию. Инфографику характеризуют как форму органи-
зации информационного материала, включающую в себя визуальные эле-
менты и текстовые пояснения в совокупности. Главными компонентами 
инфографики являются текст, шрифт, символы, размер, цвет, композиция, 
которые связаны тесной взаимосвязью. В таком способе подачи информа-
ции упор делается на функциональность, так как инфографика способна 
понятно подать большой объем информации в виде небольшого формата. 

Следует отметить принципы, на которые опирается инфографика: 
системность, лаконичность, структурированность и логичность организа-
ции, образность, эстетическая привлекательность.

Проанализируем несколько примеров инфографики на соответствие 
выделенным принципам.

1) Инфографика «Память».
—  Системность. Хороший пример систематизации информации, по-

нятна логическая и визуальная связь между информационными блоками.
—  Лаконичность. Визуальные образы дополняют информацию, ин-

фографика не перенасыщена ими, графическая часть способствует лучше-
му пониманию информации, пиктограммы понятны для восприятия.

—  Структурированность и логичность организации. Цель инфогра-
фики ясна и дает понимание о том, что показан определенный процесс.

—  Образность. Образы понятны и узнаваемы.
—  Эстетическая привлекательность. Графический блок хорошо ра-

ботает в тандеме с информационным. Цвета, используемые в данной ин-
фографике, приятны для глаза и контрастируют как между собой, так и с 
фоном. Композиция гармонична.

2) Инфографика «Приготовиться к погружению».
—  Системность. Отличная систематизация информации, данная ин-

фографика требует минимум текста 
за счет правильной логики подачи 
информации.

—  Лаконичность. Инфогра-
фика в основном состоит именно 
из визуальных образов, что дает эф-
фект перенасыщения изображения-
ми и пиктограммами.

—  Структурированность и 
логичность организации. Процесс, 
показанный в данном примере, по-
нятен, что говорит о хорошей струк-
туре и логике организации.

—  Образность. Образы понят-
ны, но требуют большего обобще-
ния, данный пример перенасыщен 
образами и деталями.
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—  Эстетическая привлекательность. Цвета подобраны правильно, 
но их слишком много, стоит уменьшить их количество. Стоит отказаться 
от такого большого количество мелких деталей.

3) Инфографика «Рунет в цифрах и фактах».
—  Системность. Нет четкого деления на информационные блоки, 

что путает зрителя. Системность строится только благодаря линии, кото-
рая соединяет все между собой и дает направление. 

—  Лаконичность. Инфографика перенасыщена визуальными образами.
—  Структурированность и логичность организации. Структура по-

дачи информации не понятна. Не ясно к какому именно текстовому блоку 
относится определенное изображение.

—  Образность. Образы ясны, но они не соединены единой стили-
стикой.

—  Эстетическая привлекательность. Выдержанная определенная 
цветовая гамма, но из-за перенасыщения графическими изображениями 
инфографика теряет свою эстетическую привлекательность.

Подводя итог, хочется отметить, что инфографика —  отличный ин-
струмент представления информации при помощи ее визуализации. Ин-
фографика отлично соединяет в себе графическую и вербальную инфор-
мацию, и именно такой способ подачи информации является наиболее 
информативным. Наилучший результат дает инфографика, где соблюде-
ны все компоненты, а именно системность, лаконичность, структуриро-
ванность, логичность, образность и эстетика.

Визуализация музыки. 
Специфика оформления обложки 
музыкального релиза

автор: Т.С. Мышлявцева, магистратура, 2 курс

кафедра: «Промышленный дизайн», магистерская программа 

«Цифровое искусство и дизайн» магистерская программа «Цифровое 

искусство и дизайн»

руководители: д. иск., профессор А.Н. Лаврентьев, к. иск., профессор 

Т.В. Литвина

Обложка музыкального релиза — совершенно особый и своеобразный вид 
дизайнерского продукта, существующий на стыке дизайна и медиа искус-
ства. И это один из главных элементов в визуализации музыки, важность 
которого сложно переоценить.

Почему же обложка музыкального альбома так важна? Если вы попро-
буете вспомнить последнюю композицию, которую вы слушали, скорее все-
го первое, что придет вам на ум, после ее названия или имени исполнителя 
(а может и совсем первое) будет обложка. С точки зрения науки это можно 
объяснить тем, что 80% информации человек воспринимает через зрение, 
а через слух — лишь 16%. Более того, заходя на любой стриминговый сер-
вис и разыскивая любую песню или пластинку, первое с чем вы столкне-
тесь, прежде чем непосредственно приступите к прослушиванию, все еще 
будет определенное изображение. Оно создается или подбирается для опре-
деленного релиза не только, чтобы помочь донести определенные темы и 
смыслы, заложенные музыкантом в его работе до слушателя используя ви-
зуализацию. Но также это еще и один из важнейших инструментов для ис-
полнителей, с помощью которого можно конкурировать друг с другом и вы-
игрывать битву сначала за зрителя, а потом и за слушателя. Порой по совсем 
непонятным причинам обложка того или иного альбома намертво отпеча-
тывается в памяти, еще до прослушивания музыки или даже если музыка 
не нравилась совсем. Автор данной статьи не исключение — по неизвест-
ным причинам совершенно гипнотический эффект в возрасте 12 лет на ме-
ня произвела обложка альбома «21st Century Breakdown» группы Green Day 
(рис. 1), которую я увидела в рекламном блоке журнала-телепрограммы. Уже 
спустя много лет я случайно услышала и прониклась творчеством группы 
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и, в частности, этой пластинкой, но данное изо-
бражение запомнилось уже на всю жизнь ещё до 
прослушивания.

Может создаться обманчивое впечатление, 
что в оформлении обложек для музыкального 
релиза нет никаких закономерностей — они все 
абсолютно разноплановые. Но на самом деле, в 
этом жанре дизайна есть свои стили, приемы 
закономерности. Для начала обратимся к музы-
кальной терминологии, касающейся распростра-
ненных видов релизов.

Самый маленький — это сингл (от ан-
гл. single — «один, единственный») (рис. 2). Это релиз, содержащий в се-
бе 1 или 2 трека, обычно предваряющий выход полноформатного альбо-

ма, но не всегда. Синглов перед публикацией целой студийной работы 
может быть от 0, как делает, например питерский коллектив Shortparis 
до 6, как например у группы Muse на альбоме 
«Absolution». Часто с помощью синглов лейбл по-
догревает интерес к последующему большому 
релизу, проверяет количество прослушиваний и 
точность учета этой статистики — так что сингл 
в наши дни чаще имеет скорее техническо-мар-
кетинговое значение, чем идейно-смысловое.

Следующий по размеру музыкальный ре-
лиз — EP (от англ. extended play — «расширенное 
проигрывание» если переводить дословно) (рис. 
3). Это мини-альбом или «миньон» (разговорный 
термин в музыкальной индустрии), промежуточ-

ный вариант между синглом и альбомом. Он со-
держит уже от 5 до 8 композиций. В последнее 
время этот вид релиза набрал огромную попу-
лярность, т.к. на его создание тратится меньше 
времени и средств, чем на полноформатную пла-
стинку, их можно выпускать чаще и таким обра-
зом сохранять внимание аудитории к своей пер-
соне и творчеству.

Третий и самый главный вид музыкально-
го релиза — альбом (рис. 4). Или студийный аль-
бом, полноформатный альбом, лонгплей (от ан-
гл. LP — long play — «длительное проигрывание») 
— все эти термины описывают одно и то же явление. Альбом может содер-
жать от 9 до 15 треков (самый распространенный вариант — 10–11 песен), 
длительностью примерно 30–80 минут. Если песен больше 15 — стоит заду-
маться о deluxe-версии альбома, либо о двойном альбоме.

Все эти определения и весьма точное количество песен для каждого 
из вариантов пришли прямиком из истоков звукозаписи — от виниловых 
пластинок, как основного физического носителя тех времен. Там четкие 
временные и количественные рамки музыкального материала обуславли-
вались техническими ограничениями и особенностями винила. И каждый 
из этих релизов нужно было оформлять — нужно и по сей день.

Возвращаясь к визуальной составляющей, при кажущейся бесси-
стемности, можно выявить вполне определенную классификацию типов 
оформления музыкальных альбомов:

1) Портрет исполнителя;
2) Фотография;
3) Абстракция;
4) Рисованная обложка;
5) Обложка без подписи;
6) Предмет;
7) Обложка с историей;
8) Типографика;
9) Коллаж;
10) 3-D обложка.
Все вышеперечисленные категории здесь не обособленны друг от дру-

га и являются взаимопроникающими — один релиз может относиться сра-
зу к нескольким категориям одновременно. Далее мы рассмотрим каждый 
пункт классификации с конкретным примерами, различными по году рели-
за, жанру и стране происхождения музыкантов, чтобы наглядно показать, 

Рис. 1. Обложка альбома 

«21st Century Breakdown» 

группы Green Day

Рис. 2. Синглы к альбому «The Resistance» группы Muse — «Undisclosed desires», 

«Resistance» и «Uprising»

Рис. 3. EP «A Fine Mess» 

группы Interpol из 5 песен 

2019 года

Рис. 4. Альбом «The 

Resistance» группы Muse 

из 11 песен 2009 года
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что эти тенденции в оформлении обложек музыкальных релизов носят пер-
манентный характер. Также на содержание изображения, обозначающе-
го тот или иной набор композиций, влияет эпоха, исторический контекст, 
пристрастия музыканта в визуальном поле и конечно же, поставленные им 
задачи перед дизайнерами и/или художниками. Обложка для музыкального 
релиза по сути своей — символ, который воспринимается слушателем вку-
пе с аудиосодержанием, и который может стать в некотором роде визуаль-
ным брендом. Если оторвать изображение от музыкального контекста, то 
оно может иметь диаметрально противоположное значение.

1. Портрет исполнителя
Это категория самая распространенная в музыкальной индустрии. 

Также самая прямолинейная, самая старая с точки зрения существования, 
четко отделимая от других и, может показаться, самая простая в создании. 
Исполнитель использует себя самого в качестве главного героя в компози-
ции, обыгрывая себя, свой сценический образ или содержание пластинки 
различными способами.

Примеры (рис. 5): № 1 Editors (Великобритания) — «IN DREAM» (2015, ин-
ди-рок, новая волна, альтернативный рок, постпанк-ривайвл), № 2 Kasabian (Ве-
ликобритания)— «West Ryder Paper Lunatic Asylum» (2009, инди-рок, психоделиче-
ский рок, спейс-рок, экспериментальный рок), № 3 St. Vincent (США) — «St. Vincent» 
(2014, арт-рок, нойз-поп, поп-рок, электроника), № 4 Hurts (Великобритания) — 
«Exile» (2013, синти-поп, альтернативный рок, новая волна), №5 Panic! At the Disco 
(США) — «Vices & Virtues» (2011, поп-рок, поп-панк, эмо-поп, барокко-поп, новая вол-
на, дэнс-панк), № 6 Florence + The Machine (Великобритания) — «Ceremonials» (2012, 
барокко-поп, арт-поп, инди-поп, нео-соул, рок), № 7 Shortparis (Россия) — «Страш-
но» (сингл, 2018, авант-поп, пост-поп, экспериментальная музыка, авангардная 

музыка, электроника, пост-дарквейв), № 8 East India Youth (Великобритания)— 
«Culture of Volume» (2015, электроника, синти-поп, экспериментальная музыка, эм-
биент, «умная танцевальная музыка» — ориг. Intelligent dance music (IDM)).

2. Фотография
Вторая категория классификации — фотография. Сюда относятся об-

ложки, базисом дизайна которых является некий фотоматериал, с един-
ственным правилом — без участия людей, которые пишут и/или испол-
няют музыку на альбоме. Иначе такая обложка автоматически попадет в 
пункт № 1. Возможно присутствие небольшого количества типографики, 
использование Adobe Photoshop или других программ по обработке фото-
графий или же фотоматериал без какой-либо пост-обработки. Как пример 
последнего случая — обложкой альбома «The Car» группы Arctic Monkeys 
(2022) (рис. 6 обложка № 4) является фотография ударника группы Мэтта 
Хэлдерса, сделанная на Leica M6 с пленкой Porta 400 без какой-либо обра-
ботки итогового результата.

Примеры (рис. 6): № 1 Suede (Великобритания) — «Bloodsports» (2013, брит-
поп, глэм-рок, альтернативный рок, пост-бритпоп), № 2 Pink Floyd (Великобрита-
ния) — «The Division Bell» (1994, прогрессивный рок, арт-рок, психоделика, экспери-
ментальный рок, эйсид-рок, прото-прог, спейс-рок), №3 MGMT (США) — «Oracular 
Spectacular» (2007, инди-рок, синти-поп, нео-психоделия), №4 Arctic Monkeys (Вели-
кобритания) — «The Car» (2022, инди-рок, психоделический рок, пост-панк ривай-
вл, гаражный рок), № 5 Biffy Clyro (Великобритания) — «Only Revolutions» (2009, 
инди-рок, альтернативный рок, экспериментальный рок), № 6 Shortparis (Россия) 
— «Пасха» (2017, авант-поп, пост-поп, экспериментальная музыка, авангардная 
музыка, электроника, пост-дарквейв ), № 7 Placebo (Великобритания) — «A Place 
For Us To Dream» (2016, пост-гранж, инди-рок, постпанк, электроник-рок), № 8 

Рис. 5. Примеры обложек категории «Портрет исполнителя» Рис. 6. Примеры обложек категории «Фотография»
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Muse (Великобритания) — «Butterflies & Hurricanes» (сингл, 2004, альтернативный 
рок, спейс-рок, прогрессивный рок, симфонический рок).

3. Абстракция
Использование абстракции — третий по популярности прием в 

оформлении музыкального релиза. Кто-то считает, что он наиболее точен 
для визуализации музыки, но при этом оставляет больше пространства 
для трактовки слушателем. Кто-то считает, что он менее тривиальный, чем 
фото исполнителя или просто фотография — мнений множество. Что мож-
но сказать наверняка — среди таких обложек совершенно точно есть мно-
го уникальных, ярких и эффектных экземпляров. 

Примеры (рис. 7): № 1 New Order (Великобритания) — «Music Complete» 
(2015, альтернативный рок, инди-рок, синти-поп, новая волна, постпанк, дэнс-
рок, Hi-NRG), №2 Alt-J (Великобритания) — «An Awesome Wave» (2012, инди-рок, ин-
ди-поп, арт-рок, фолктроника), № 3 Franz Ferdinand (Шотландия)— «This Fire» (син-
гл, 2004, инди-рок, постпанк, постпанк-ривайвл, арт-рок, дэнс-панк), № 4 Block 
Party (Великобритания) — «Four» (2012, постпанк, инди-рок, арт-рок, электрони-
ка), № 5 Arctic Monkeys (Великобритания) — «AM» (2013, инди-рок, психоделический 
рок, пост-панк ривайвл, гаражный рок), №6 LCD Soundsystem (США) — «Someone 
Great» (2007, дэнс-панк, электроник-рок, постпанк-ривайвл, арт-рок, альтерна-
тивная танцевальная музыка), № 7 Pulp (Великобритания) — «Separations» (1992, 
брит-поп, альтернативный рок, инди-рок), № 8 Alt-J (Великобритания) — «This Is 
All Yours» (2014, инди-рок, инди-поп, арт-рок, фолктроника).

4. Рисованная обложка
Четвертый пункт классификации тоже весьма распространен и 

очень разнообразен — для этой категории было найдено больше всего 

примеров. Это объясняется очень просто — техник рисования, как руч-
ных, так и компьютерных — множество, выбрать можно на любой вкус, 
либо заказать у понравившегося художника. Чем музыканты с удоволь-
ствием и пользуются. 

Примеры (рис. 8): № 1 Монеточка (Россия) — «Раскраски для взрослых» (2018, 
), № 2 Foals (Великобритания) — «Antidotes» (2008, инди-рок, дэнс-панк, матема-
тический рок, альтернативный рок), № 3 Tame Impala (Австралия) — «Currents» 
(2015, психоделический рок, неопсиходелия, дрим-поп, инди-рок), № 4 The Killers 
(США) — «Day & Age» (2008, альтернативный рок, инди-рок, постпанк-ривайвл, но-
вая волна, хартленд-рок), № 5 Blur (Великобритания) — «Think Tank» (2003, брит-
поп, инди-рок, дэнс-рок, альтернативный рок и дэнс), №6 The Strokes (США) — «The 
New Abnormal» (2020, гаражный рок, постпанк-ривайвл, новая волна, американский 
пост-брит-поп, инди-рок, альтернативный рок), № 7 Everything Everything (Вели-
кобритания) — «Get to Heaven» (2015, инди-рок, поп, электроника), № 8 Fall Out Boy 
(США) — «Folie a Deux» (2008, поп-панк, поп-рок, альтернативный рок, эмо-поп).

5. Обложка без подписи
Эта категория можно сказать в некотором роде междисциплинарная 

— основа обложки может быть любой. Главный критерий здесь — никакой 
текстовой информации, ни названия альбома, ни имени исполнителя. Та-
ким приемом слушателю предлагается сконцентрироваться исключитель-
но на визуальном образе без малейших отвлекающих факторов. А название 
можно узнать из описания (если речь о стриминге), либо на корешке (если 
мы говорим о физическом носителе, например о диске или пластинке).

Примеры (рис. 9): № 1 The Killers (США) — «Imploding the Mirage» (2021, аль-
тернативный рок, инди-рок, постпанк-ривайвл, новая волна, хартленд-рок), № 2 
Interpol (США) — «Interpol» (2010, постпанк-ривайвл, инди-рок), № 3 The Last Shadow 

Рис. 7. Примеры обложек категории «Абстракция» Рис. 8. Примеры обложек категории «Рисованная обложка»
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Puppets (Великобритания) — «Everything You’ve Come To Expect» (2016, инди-рок, фрик-
бит, барокко-поп, симфоник-рок, психоделика, альтернативный рок), № 4 Coldplay 
(Великобритания) — A Rush of Blood to the Head» (2002, альтернативный рок и поп, 
пост-бритпоп, софт-рок, поп, лаймстоун-рок, дрим-поп), № 5 Metronomy (Велико-
британия) — «The English Riviera» (2011, синти-поп, инди-электроника, новая волна, 
инди-поп), № 6 Shortparis (Россия) — «Яблонный сад» (2021, авант-поп, пост-поп, экс-
периментальная музыка, авангардная музыка, электроника, пост-дарквейв ), № 7 
Placebo (Великобритания) — «Battle for the Sun» (2009, пост-гранж, инди-рок, пост-
панк, электроник-рок), №8 System Of A Down (США) — «System Of A Down» (1998, аль-
тернативный метал, ню-метал, хеви-метал, хард-рок, прогрессивный метал).

6. Предмет
В шестой категории, так сказать во главе угла, в дизайне обложки 

или в ее композиции стоит некий предмет. Как видите, спектр широчай-
ший — это буквально может быть что угодно. Иногда разгадку почему тот 
или иной предмет стал центром оформления можно найти в текстах пе-
сен или интервью исполнителя — например на альбоме «Reflektor» группы 
Arcade Fire (рис. 10 обложка № 7) не случайно изображена скульптура Огю-
ста Родена «Орфей и Эвридика» — эти персонажи являются центральными 
образами этой пластинки. А иногда этот так и остается загадкой.

Примеры (рис. 10): № 1 The Killers (США) — «Wonderful, Wonderful» (2017, аль-
тернативный рок, инди-рок, постпанк-ривайвл, новая волна, хартленд-рок), № 2 
Bastille (Великобритания) — «All This Bad Blood» (2013, инди-поп), № 3 Дайте Танк (!) 
(Россия) — «Человеко-часы» (2020, гаражный рок, панк-рок, инди-рок, регги-рок, пост-
панк), № 4 Interpol (США) — «The Other Side Of Make-Believe» (2022, постпанк-ривай-
вл, инди-рок), № 5 IAMX (Великобритания) — «Alive In New Light» (2018, электрони-
ка, синти-поп, индитроника, трип-поп), № 6 HMLTD (Великобритания) — «West of 

Eden» (2020, пост-панк, нью-рейв, арт-рок, экспериментальный рок, глэм-рок), № 7 
Arcade Fire (Канада) — «Reflektor» (2013, инди-рок, арт-рок, постпанк-ривайвл), № 8 
LCD Soundsystem (США) — «LCD Soundsystem» (2005, дэнс-панк, электроник-рок, пост-
панк-ривайвл, арт-рок, альтернативная танцевальная музыка).

7. Обложка с историей
Следующая категория — совершенно авторская и еще более субъ-

ективная, чем вся классификация вместе взятая. Названа она «обложки с 
историей».

Конечно же, в любой обложке есть история — конкретная идея или 
причина, по которой то или иное изображение выбрано или специально 
создано для отображения определенного набора музыкальных компози-
ций. Но здесь имеется в виду немного другое

Речь о том, что у некоторых обложек есть истории, связанные с их 
созданием, либо обложка несет в себе историю, связанную с созданием 
музыкального альбома, скрывающегося под ней. Вам, как слушателю, не 
жизненно необходимо их знать и без них вы все равно можете понять, о 
чем музыка. Но эти истории могут больше погрузить вас в контекст, при 
котором музыка создавалась или из-за чего именно она возникла. Что 
опять же поможет создать у вас более полное и многогранное впечатле-
ние как у слушателей.

Как пример — альбом «Все равно» группы СБПЧ (2020) (рис. 11 об-
ложка № 2), который они записывали в Африке, был оформлен африкан-
ским художником, который создает работы с помощью техники валяния и 
на магазинчик которого музыканты случайно набрели. Или альбом груп-
пы Editors под названием EBM (2022) (рис. 11 обложка № 4). С одной сторо-
ны он указывает на новый жанр, к которому окончательно свернула изна-

Рис. 9. Примеры обложек категории «Обложка без подписи» Рис. 10. Примеры обложек категории «Предмет»
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чально альтернативно роковая группа — electronic body music, а с другой 
— после плодотворного сотрудничества над сборником ремиксов с элек-
тронщиком The Blanck Mass, Editors поглотили последнего, и он официаль-
но стал участником их группы, отсюда и аббревиатура. 

И такие обложки с историей встречаются очень часто.
Примеры (рис. 11): № 1 Oasis (Великобритания) — «Live Forever» (сингл, 1994, 

брит-поп, рок, неопсиходелика), № 2 Самое Большое Простое Число (Россия) — «Все 
равно» (2020, «умная танцевальная музыка» — ориг. Intelligent dance music (IDM), 
эмбиент, инди-рок, электроника, абстрактный хип-хоп), № 3 Franz Ferdinand & 
Sparks (Шотландия/США) — FFS (2015, новая волна, дэнс-рок, инди-рок, синтипоп), 
№4 Editors (Великобритания)— «EBM» (2022, инди-рок, новая волна, альтернатив-
ный рок, постпанк-ривайвл), № 5 The White Stripes (США) — «Hotel Yorba» (сингл, 
2001, гаражный рок, блюз-рок, панк-блюз, постпанк-ривайвл), № 6 The Libertines 
(Великобритания) — «The Libertines» (2004, инди-рок, альтернативный рок, пост-
панк-ривайвл, гаражный рок, панк-рок), № 7 Моято (Россия) — «Последний миг» 
(сингл, 2022, инди-поп), № 8 Kasabian (Великобритания) — «For Crying Out Loud» 
(2009, инди-рок, психоделический рок, спейс-рок, экспериментальный рок).

8. Типографика
Типографика в качестве главенствующего дизайнерского решения 

также довольно частый прием в оформлении музыкальных обложек. Это 
может быть стилизация под письмо («1190» группы Аигел, рис. 12 облож-
ка № 2), ироничный и очень прямолинейный способ представить аль-
бом («Brothers» группы The Black Keys, рис. 12 обложка № 3), пародия на 
памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе («Toxicity» груп-
пы System of A Down, рис. 12 обложка № 8) или столбик цифр, являющих-
ся длительностью каждой песни на альбоме и название, которое в свою 

очередь, указывает на общую длительность пластинки в минутах («48:13» 
группы Kasabian, рис. 12 обложка № 5). 

Примеры (рис. 12): № 1 Rammstein (Германия) — «Liebe Ist Fur Alle Da» 
(deluxe-версия, 2009, танцевальный метал, индастриал-метал, хард-рок, готик-ме-
тал), № 2 АИГЕЛ (Россия) — «1190» (2017, хип-хоп, электроника, технопоп, хаус, 
трэп, экспериментальная музыка), № 3 The Black Keys (США) — «Brothers» (2010, 
блюз-рок, гаражный рок, инди-рок, lo-fi), №4 Franz Ferdinand (Шотландия) — «Always 
Ascending» (2018, инди-рок, постпанк, постпанк-ривайвл, арт-рок, дэнс-панк), № 5 
Kasabian (Великобритания) — «48:13» (2014, инди-рок, психоделический рок, спейс-
рок, экспериментальный рок), № 6 Arctic Monkeys (Великобритания) — «Suck It and 
See» (2011, инди-рок, психоделический рок, пост-панк ривайвл, гаражный рок), № 7 
Franz Ferdinand (Шотландия) — «Franz Ferdinand» (2004, инди-рок, постпанк, пост-
панк-ривайвл, арт-рок, дэнс-панк), №8 System Of A Down (США) — «Toxicity» (2001, 
альтернативный метал, ню-метал, хеви-метал, хард-рок, прогрессивный метал).

9. Коллаж
Эта категория посвящена обложкам, созданным по принципу коллажа 

— здесь могут быть как коллажи, сделанные на компьютере, так и вручную. 
Самый поздний из примеров — обложка EP группы Сироткин «Эхопарк» 
2018 года (рис. 13 обложка № 1), так что можно сказать, что стилизация под 
классический ручной коллаж все еще имеет место быть до сих пор.

Примеры (рис. 13): № 1 Сироткин (Россия) — «Эхопарк» (2018, инди-рок, ин-
ди-поп, поп-рок), № 2 Green Day (США) — «Insomniac» (1995, панк-рок, поп-панк, 
скейт-панк, пауэр-поп), № 3 Arcade Fire (Канада) — «Funeral» (2004, инди-рок, арт-
рок, постпанк-ривайвл), № 4 Klaxons (Великобритания) — «Myths Of The Near 
Future» (2006, инди-рок, новая волна, пост-панк), № 5 Sparks (США) — «Gratuitous 
Sax & Senseless Violins» (1994, глэм-рок, арт-рок, психоделика, прото-панк, синти-

Рис. 11. Примеры обложек категории «Обложка с историей» Рис. 12. Примеры обложек категории «Типографика»
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поп, новая волна, диско), № 6 Fall Out Boy (США) — «From Under The Cork Tree» (2006, 
поп-панк, поп-рок, альтернативный рок, эмо-поп), № 7 The Libertines (Великобри-
тания) — «Time For Heroes» (сингл, 2003, инди-рок, альтернативный рок, пост-
панк-ривайвл, гаражный рок, панк-рок), № 8 Oasis (Великобритания) — «Dig Out 
Your Soul» (2008, брит-поп, рок, неопсиходелика)

10. 3-D обложка
Финальный раздел классификации обозначает обложки, которые 

оформлены с помощью 3D-технологий. Обложка может быть выполнена 
целиком таким образом («Will of The People» группы Muse), либо отдель-
ные фрагменты могут быть реализованы в 3d-программах («RE-ANIMATOR» 
группы Everything Everything, «Dreamland» группы Glass Animals, «Вояд-
жер-1» музыканта Noize MC).

Примеры (рис. 14): № 1 Glass Animals (Великобритания) — «Dreamland» 
(2020, психоделический поп, три-хоп, инди-электроника, арт-поп), № 2 Muse (Ве-
ликобритания) — «Origin of Symmetry (XX Anniversary RemiXX) (2021, альтерна-
тивный рок, спейс-рок, прогрессивный рок, симфонический рок), № 3 HMLTD (Ве-
ликобритания) — «Satan, Luella & I» (сингл, 2017, пост-панк, нью-рейв, арт-рок, 
экспериментальный рок, глэм-рок), № 4 Muse (Великобритания) — «Will Of The 
People» (2022, альтернативный рок, спейс-рок, прогрессивный рок, симфониче-
ский рок), № 5 Everything Everything (Великобритания) — «RE-ANIMATOR» (2020, ин-
ди-рок, поп, электроника), № 6 Noize MC (Россия) — «Вояджер-1» (2020, хип-хоп, рэп-
рок, альтернативный хип-хоп), № 7 Gorillaz (Великобритания) — «Humanz» (2017, 
альтернативный рок и хип-хоп, электроника, трип-хоп, рэп-рок), № 8 Kasabian 
(Великобритания) — «The Alchemist’s Euphoria» (2020, инди-рок, психоделический 
рок, спейс-рок, экспериментальный рок).

Несмотря на то, что стили оформления музыкальных релизов выгля-
дят довольно конкретными и устоявшимися, они все еще являются полем 
для большого количества экспериментов. Приемы, описанные в этой статье, 
можно комбинировать в любом соотношении и количестве штук, в зависи-
мости от поставленной музыкантами задачи. К тому же, многие стриминго-
вые сервисы сейчас вводят возможность анимации обложек, что знаменует 
собой переход от статичного изображения к движущемуся. И таким образом 
палитра инструментов и приемов для художников и дизайнеров в вопросе 
прикладной визуализации музыки значительно увеличивается.
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Рис. 14. Примеры обложек категории «3-D обложка»Рис. 13. Примеры обложек категории «Коллаж»
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Материальность относится к свойству предметов быть овеществленными, 
материализованными. Она подразумевает использование материалов при 
изготовлении, формировании или создании вещи. Это определение может 
не иметь общего признания, поскольку термин «материальность» имеет 
отдельные определения в различных профессиях и областях. В искусстве 
субстанции, участвующие в создании или формировании произведения 
искусства, составляют его материальность. Материальность обычно ассо-
циируется не с формой произведения искусства, а скорее с материалами 
искусства, использованными при его создания, будь то живопись, скуль-
птура или другое визуальное искусство. В видеоарте эта материальность 
отражается в том, что это не просто изображение на занавесе или экране, 
а движение в сторону опосредованной скульптурной формы, «медиаскуль-
птуры», где реальный объект становится продолжением и расширением 
видеоарта снаружи.

С момента изобретения камеры Sony Portapak в Японии в 1965 году 
художники всего мира получили доступ к этому глобальному средству, и 
видеоарт стал развиваться в более широком контексте техничности и ма-
териальности. Исследование видеоарта на основе технологии и обновле-
ния материи привело к трансрегиональной и трансмедийной практике, в 
которой видеоарт стал экспериментальным средством, а видеоарт превра-
тился в глобальную гибридную форму искусства, основанную на техноло-
гии и материальности в процессе исследования художника. Применение 
технических устройств и «внешней материи» делает видимой материаль-
ность самого видеоарта, и этот комбинированный эффект завершает ис-
следование в пространстве — пространственную нарративную эстетику 
видеоарта. Видеоарт начинает уникальное исследование характеристик 

технической материальной среды, основанное на подходе, отличном от 
скульптуры или инсталляции в традиционном понимании.

Материальность видеоарта
Видеоарт — это форма художественной практики, которая выходит 

за рамки двухмерной станковой работы и традиционной скульптуры. Ког-
да мы пересматриваем видеоарт, мы вынуждены поместить его в контекст 
новых медиа и постмедийных практик современного искусства. С одной 
стороны, видеоарт, как экспериментальная форма искусства одного ме-
диума или смеси медиумов, не может быть отделен от переосмысления и 
практики «материальности» в «пост-медиа». Эпоха постмедиа как ключе-
вой момент «нематериальности». А может быть, именно в своем сплете-
нии с «нематериальным» материальность видеоарта может стать отличи-
тельной медиахарактеристикой этого гибридного вида искусства. С другой 
стороны, как медиум или микс-медиа презентация, материальность виде-
оарта представляет интертекстуальный характер с техническим, матери-
альность видеоарта не может быть отделена от его технических и внеш-
них материалов, и эта связь с материальным или внешним присутствием 
внутри технологии отражается в использовании технических художествен-
ных инсталляций и движущейся материи в видеоарте.

Когда мы рассматриваем видеоарт в контексте «пост-медиа», мы ви-
дим определенное временное и технологическое совпадение между ви-
деоартом и искусством новых медиа. Начиная с 1990-х годов, развитие 
цифрового контекста экономической глобализации, Интернета и инфор-
мационного общества привело к богатому дискурсу о новом медиаискус-
стве, в котором медийные характеристики нового медиаискусства также 
стали горячей темой академической дискуссии. «Нематериальность» но-
вых медиа обусловлена, прежде всего, тем, как технология, используемая 
в новых медиа, и тем, как существует само искусство новых медиа, как 
сказала Кристиан Пол (Christiane Paul) : «Новая материальность включа-
ет в себя сетевые цифровые технологии, которые встроены в данные как 
объекты и обладает способностью обрабатывать и отображать отношения 
между людьми и окружающей средой. Выявляя то, как мы видим мир, он 
должен быть синхронизирован с материальностью, закодированной в са-
мой цифровой технологии, т.е. оцифровкой». Ее «миф о нематериальном» 
основан на ее утверждении, что презентация нового медиа-искусства в це-
лом нематериальна, главным образом в том, как оно производится и ре-
ализуется. Смешение, надпись и проникновение различных медиа, ма-
териалов и техник с нематериальными художественными выражениями 
отмечают нематериальность нового медиаискусства. В результате новое 
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медиаискусство часто представлено 
в нематериальных формах, таких 
как звук, видео, свет и проекция. 

Однако видеоарт в Азии в 
1990-х годах демонстрировал силь-
ную материальность среды, в ос-
новном в форме «контрпроекции», 
которая была не оппозицией кине-
матографическому видеоарту, а по-
пыткой исследовать и заново пред-
ставить материальность видеоарта, 
вернувшись к тому состоянию видеоарта, когда телевидение было основ-
ным техническим средством. Это хронологическое соответствие представ-
ляет иное направление развития видеоарта в эпоху постмедиа, где матери-
альность видеоарта и нематериальность искусства новых медиа технически 
пересекаются в некоторых «технологических тенденциях», и именно в оп-
позиции к «нематериальности» нового медиаискусства устанавливаются и 
развиваются некоторые «материальные» характеристики видеоарта, так что 
материальность видеоарта сильнее отражается в видении медиаархеологии.

Материальность видеоарта как смешанного экспериментального ис-
кусства отражается не только в его интертекстуальности с «нематериаль-
ностью» искусства новых медиа, но и в том, что способ реализации виде-
оарта во многом зависит от изобретения и использования портативной 
камеры, сильная техническая природа этого способа художественной реа-
лизации позволяет интернализировать материальность самой технологии 
в видеоарт в качестве основной медиа-характеристики видеоарта. Грэм 
Мердок (Graham Murdock) так определяет материальность, когда говорит о 
ней: «Она относится к сырью, ресурсам, оборудованию, рабочей силе и ин-
фраструктуре, которые лежат в основе производства наших повседневных 
актов коммуникации». 

В видеоарте эта материальность отражается в технической инсталля-
ции и внешней сборке материалов, которые лежат в основе его производ-
ственных методов и практик. В работе китайского художника Чжу Цзя 1994 
года «Навсегда» используется супер 8-мм камера, закрепленная на самодель-
ном кронштейне на спицах левого колеса трехколесного велосипеда, объ-
ектив камеры направлен наружу, и он едет на трехколесном велосипеде по 
улицам Пекина, записывая происходящее. Чжу Цзя использует в своей ра-
боте проектор, видеоинсталляцию и трехколесный велосипед, чтобы зри-
тель мог ощутить «присутствие чего-то реального» при просмотре проециру-
емого изображения (рис. 1). Маршалл Маклюэн (Herbert Marshall McLuhan) 

рассматривает носитель информа-
ции как продолжение человека и из-
учает трансформации и практики, 
связанные с человеческим телом, 
распространением информации, со-
циальными структурами и процес-
сами, восприятием и приемом ин-
формации с момента изобретения 
колеса через призму «расширения». 
Трехколесный велосипед, как тех-
ническое продолжение человеческо-
го тела, в сочетании с камерой представляет собой продолжение реального 
существа, и перспектива, наблюдаемая камерой, исходит от самого трехко-
лесного велосипеда. Это делает материальность очень глубокой его характе-
ристикой, и без трехколесного велосипеда как механической инсталляции 
с внешним материалом наблюдение за этой работой было бы невозмож-
ным. Эта интертекстуальность между техническими и материальными 
аспектами видеоарта еще более очевидна в работе корейского художника 
Кима Кулима (Kim Kulim) «Лампочка» 1975 года. В этой видеоинсталляции 
используется дисплей с катодно-лучевой трубкой, таймер и лампочка, с ви-
деозаписью включения и выключения лампочки в масштабе 1:1 с интерва-
лом в 10 секунд, при этом рядом с монитором висит настоящая лампочка, 
которая попеременно загорается и гаснет (рис. 2). Это синкретическое про-
явление «света» демонстрирует сильный технический характер, который со-
четается с присутствием лампочки как «материя», свет лампочки исходит от 
технической реализации и контроля, что в конечном итоге приводит к фи-
зическому присутствию «материя», занимающего пространство.

Материальность видеоарта в целом, структурированная взаимоза-
висимостью элементов (новые медиа, природные объекты, рукотворные 
объекты и т.д.), устанавливается в диалектике множественной матери-
альности — то есть в отказе от «мифа о нематериальности» новых медиа 
— благодаря вмешательству внешних объектов. Множественная матери-
альность видеоарта отражается в том, что видеоарт представлен как «ма-
терия» в целом, а не как единый нематериальный новый медиум, и в этом 
смысле видеоарт по сути своей материален.

1. Видеоарт и медиаскульптура.
Присутствие технологий в видеоарте в виде технических инсталля-

ций и технических средств привело к разнообразным медиа-эксперимен-
там в видеоарте, при этом реальные объекты становятся продолжением 

Рис. 1. Чжу Цзя, Навсегда, 1994, 

одноканальная видеоинсталляция

Рис. 2. Ким Кулим, Лампочка, 1975, 

одноканальная видеоинсталляция
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и расширением многих внешних 
проявлений видеоарта, так что ви-
деоарт становится не просто ви-
деоартом на занавесе или экране, 
а формой опосредованной скуль-
птуры — «медиаскульптуры». 
Этот поворот к опосредованным 
скульптурным формам для виде-
оинсталляций тесно связан с про-
странственными экспериментами 
видеоарта, «медиаскульптура» ста-
новится более конкретным прояв-
лением видеоарта.

В видеоинсталляции двух-
мерное представление видеопро-
странства сочетается с физическим 
присутствием трехмерного про-
странства, целостным повествова-
нием, которое уходит из сферы вы-
ражения одного изображения и 
обеспечивает более глубокое осмыс-
ление вопроса о формах видеоар-
та. Как эстетическое исследование 
внешнего пространства изображения, в инсталляции японской художницы 
Йоко Оно (Yoko Ono) «SKY TV» используется монитор с катодно-лучевой труб-
кой, соединенный с камерой наружного наблюдения для круглосуточной 
прямой трансляции небесных пейзажей. В то время как камера на улице на-
правлена на небо, монитор внутри галереи показывает бесконечное небо, 
на которое направлена камера (рис. 3). Йоко Оно использует способность ви-
део выходить за пределы пространства и привлекает в свои работы техноло-
гии наблюдения, что дает «SKY TV» больше возможностей для обсуждения, 
чем оригинальный видеоарт, последовавший за изобретением портатив-
ной камеры в 1996 году. Это использование пространства выходит за рам-
ки того, что зритель может понять и воспринять, поскольку камера нацеле-
на на небо далеко за пределами того, что мы видим на мониторе, поскольку 
взгляд камеры выходит за пределы нашего поля зрения, побуждая к иссле-
дованию «бесконечной» и «общей» природы пространства. Кроме того, про-
странственное повествование видеоинсталляции - это не только выражение 
и исследование внешнего пространства, но и обсуждение внутреннего про-
странства становится пространственным экспериментом с пространствен-

ной нарратологией. Работа Кацухиро Ямагучи (Katsuhiro Yamaguchi) «Лас Ме-
нинас (Las Meninas)» превращает картину Диего Веласкеса «Лас Менинас (Las 
Meninas, 1656)» в несколько изображений с помощью камер видеонаблюде-
ния и записывает их крупным планом, используя наблюдение и камеры ви-
деонаблюдения, чтобы зрители могли взаимодействовать с работой (рис. 4). 
Посыл и смысл этой работы заключается в «живой» природе интерактивной 
видеоинсталляции и CCTV, где зритель становится частью работы, посколь-
ку он или она физически движется, размышляя об интернализации челове-
ка в то, что Фуко называет структурами наблюдения и власти. Внутреннее 
пространственное повествование видеоинсталляции становится простран-
ственным выражением поведения зрителей. Эта эстетика приводит не толь-
ко к экспериментам в области видеоарта, но и к исследованию интерактив-
ности и связанности в действии.

Благодаря пространственному повествованию о внешнем и внутрен-
нем пространстве, сформированному в результате экспериментов виде-
оарта с пространством, видеоарт становится все более «скульптурным» в 
своей общей художественной презентации, и этот скульптурный харак-
тер отражается в видеоинсталляции, или, скорее, видеоинсталляция явля-
ется экспериментом в медиаскульптуре. Трудно определить, как эти отно-
шения взаимодействуют друг с другом, но несомненно то, что видеоарт в 
форме «медиаскульптуры» тесно связан с материальностью. Пространствен-
ное повествование Медиаскульптуры отходит от изображения как таково-
го и распространяется на внешнее техническое присутствие и присутствие 
объектов, так что временное повествование самого видео становится пове-
ствовательным элементом пространственного повествования, а сочетание 
внешнего физического присутствия и видеоарта делает повествование са-
мого видео частью повествования Медиаскульптуры. Когда дисплей встро-
ен во внешний «объект», материальность внешнего «объекта» погружается 
в дисплей, а материальность дисплея как технического присутствия также 
конструируется совместно с материальностью внешнего объекта, формируя 
материальность видеоинсталляции, так что видеоинсталляция становит-
ся «скульптурой», отличной от традиционной скульптуры, завершая своего 
рода обмен «материальностью». Именно через обмен такой «материально-
стью» строится пространственное повествование видеоарта, где видео, ди-
сплей и стопка объектов вместе образуют межреферентную текстуальную 
систему, где каждое применение технических инсталляций имеет свою соб-
ственную ссылку, где применение технических «объектов» и природных 
«объектов» достигает упорядоченной системы материальности, порядка, ко-
торый совместно конструирует материальность «медиаскульптуры», мате-
риальность «расширения» медиатехнологий по отношению к людям.

Рис. 3. Йоко Оно, SKY TV, 1966–2020, виде-

оинсталляция замкнутого телевидения

Рис. 4. Кацухиро Ямагучи, Лас Менинас, 

1974–1975, видеоинсталляция 

замкнутого телевидения
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Заключение
Техническая и материальная природа видеоарта стала наиболее от-

личительной чертой этого вида искусства. Техническая природа самого 
видеоарта и материальность представленных работ заставили видеоарт 
отойти от внешнего представления проекций и изображений. Если ин-
сталляция рассматривается как вариант скульптуры, то технические свой-
ства самого видео и способ его структурирования так же, как и наличие 
внешних материальных объектов, привели к тому, что видеоарт принял 
форму «медиаскульптуры», творческого процесса и движения в сторону 
коллекции или комбинации объектов, основанных на материальности и 
техничности. Физическое присутствие и объединение этих «объектов» в 
видеоарте создает новое пространственное повествование, которое отхо-
дит от изображения как единственного представления видеоарта. Такие 
пространственные повествования относятся к социальным структурам и 
механизмам власти и являются контекстом, в котором создается видео-
арт. Постоянное созерцание, выражение и исследование отношений меж-
ду людьми и технологиями стало основной движущей силой непрерывно-
го развития видеоарта.
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Благодаря тому, что сейчас снова стали набирать популярность восьмибит-
ные игры и восьмибитная музыка, такое направление цифрового искусства 
как пиксельарт тоже вернуло свою популярность. Пиксель — это наимень-
шая единица цифрового изображения, которую можно увидеть на экране 
телевизора, смартфона, ноутбука и так далее. В наше время пиксели, состав-
ляющие изображения стали настолько маленькими, что их практически не-
возможно различить невооруженным глазом, но началось все в начале 1970-
х годов, когда начали появляться самые первые компьютеры, и разрешение 
экранов было гораздо меньше, чем сейчас. Изначально, экраны были чер-
но-белыми, потом использовали палитры из четырех цветов, затем восьми 
и дальше по нарастающей: сейчас в «классическом» пиксельарте предпоч-
тительно использовать палитры на 16 или 32 цвета. Маленькие палитры 
имеют свое преимущество: у начинающих художников нет слишком мно-
го вариантов выбора цветов, которые могут сбить их с толку, а для опытных 
цифровых художников это своеобразный вызов, испытание. 

Пиксельарт имеет некоторые особенности, которые отличают его 
от других стилей цифровой живописи: это уже упомянутая ограниченная 
цветовая палитра, и блочные фигуры. Самые популярные примеры пик-
сельной графики это старые восьмибитные видеоигры, такие как Mario 
или Legend Of Zelda. В то время художникам приходилось использовать 
всего несколько пикселей, чтобы нарисовать персонажей, предметы и фо-
новые картинки для игр, которые должны были быть красочными и за-
поминающимися. И если раньше пиксельная графика была вынужденной 
мерой, так как функционал цифровой живописи в то время был ограни-
чен, то сейчас для пиксельарт-художников это не необходимость, а созна-
тельный художественный выбор [1].

Единственными инструментами, которые используются для рисова-
ния являются: обычная кисть 1х1 пиксель, заливка и прямая линия. Линии 
не всегда используются в пиксельарте, часто границы показывают цветом, 
но если используют линию — то она должна иметь толщину в один пиксель. 
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Часто в рисовании пиксельарта используется такой художествен-
ный прием как дизеринг — сетчатое тонирование, в котором два цвета 
накладываются друг на друга в виде шахматной сетки, что позволяет ис-
пользовать в работе тона и полутона. Такой метод хорошо смотрится на 
картинках большого размера, на маленьких изображениях его использу-
ют гораздо реже.

На картинках с маленьким разрешением предпочтительно рисовать 
не одиночными пикселями, а кластерами — группой пикселей одного 
цвета, так как в данном случае одиночные пиксели создают шум в рисун-
ке. При таком способе рисования художнику приходится обращать при-
стальное внимание именно на цветовую составляющую картинки, так как 
именно цвет, а не линия, будет моделировать форму предмета [2].

Рисование в низком разрешении сильно отличается от любого дру-
гого рисования, так как все должно быть просчитано и каждый пиксель 
является важной составляющей картинки, и иногда этот вид цифрового 
искусства напоминает больше паззл, чем рисование. Чем меньше разреше-
ние картинки, тем большее значение играет каждый пиксель, но опытные 
пиксельарт-художники могут нарисовать картинку на холсте 32х32 или да-
же 16х16 пикселей.

Несмотря на то, что в какой-то момент 3D-графика вытеснила 2D-гра-
фику почти полностью, сейчас пиксельарт возвращается и снова набирает 
популярность — становится все больше художников, которые специализи-
руются именно на этом стиле, создаются современные игры в стиле пик-
сельарт. Это направление активно развивается, и определенно занимает 
важное место среди форм цифрового искусства.
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Алекс Штайнвейс по праву считается одним из ведущих представителей 
Нью-Йоркской школы графического дизайна. Существует мнение, что он 
был первым художником, который создал яркие цветные образы на об-
ложках музыкальных пластинок, поскольку до него диски упаковывались 
в простые конверты из коричневой оберточной бумаги. Мастер был одним 
из тех, кто мог слышать и чувствовать любую мелодию и умело визуализи-
ровать ее через графику, став, таким образом, олицетворением Нью-Йорк-
ской школы графического дизайна. 

Для плакатов Штайнвейса указанного жанра характерно чередование 
французской и немецкой графической традиций 1930 -ых годов. От фран-
цузского плакатного искусства художник привнес простые геометрические 
элементы и контраст колористических решений, а от немецкой школы гра-
фического дизайна — использование шрифтов без заглавных букв. В своих 
работах Штайнвейс преимущественно использовал плоские цвета и выра-
женные в метафорической форме сюрреалистические символы. Примеча-
тельно, что художник занимался цветоделением для печати вручную. Это 
объясняется тем, что при создании обложек пластинок машинным спосо-
бом была возможна только черно-белая печать. Нередко мастер помимо пе-
чати использовал технику коллажа при создании своих работ.

Из биографических сведений об Алексе Штайнвейсе, известно, что он 
с 1939 по 1945 годы создавал обложки для музыкальной звукозаписывающей 
студии Columbia Records. В качестве примера стоит рассмотреть обложку пла-
стинки с записью симфонического концерта Сезара Франка «Symphony in D 
minor» в Лондоне под руководством дирижера Томаса Бичема (ил. 1). 

При взгляде на эту обложку, внимание зрителей сосредотачивается 
на изображении католического собора под углом в сорок пять градусов, 
из центрального окна которого исходит косой лунный свет, освещающий 

группу людей за органом. Не случайно для со-
зданной им музыкальной афиши за основу был 
взят готический архитектурный образ, посколь-
ку готика символизирует стремление к совер-
шенству, к познанию высших духовных истин. 
Символично, что тени от органных труб напо-
минают стрельчатые мотивы, характерные для 
данного архитектурного стиля, в то же время за-
остренные формы могут обозначать стремление 
в бесконечную высь, к небесам. Примечательно, 
что прямоугольное пространство в левом ниж-
нем углу обложки напоминает матрицу с четко 
очерченными квадратными сегментами, кото-
рая условно обозначает общую гармонию в му-
зыке, где все подчинено единому ритму.

Одной из наиболее интересных деталей авторского почерка являет-
ся создание Штейнвейсом своего собственного шрифта Steinweiss Scrawl. 
При этом он не только собственноручно писал шрифты, но и занимался 
цветоделением для печати вручную: как было отмечено ранее, уровень 
технического прогресса позволял создавать исключительно черно-белые 
образцы печати.

Дизайнеру удалось через контраст цветовых оттенков в графиче-
ской работе передать противостояние музыкальных тонов и полутонов. 
Так, в рассматриваемой обложке пластинки Штейнвейс использовал пре-
имущественно черный и желтый оттенки, однако основным цветом фо-
нового пространства стал густой антрацит, который несколько смягчает 
цветовой контраст и придает работе камерность и интимность компози-
ции. Этот прием полностью соответствует музыке: контрастную переклич-
ку «crescendo» и «piano» поглощает нейтральный гармонично звучащий 
органный фон. Дизайнер с помощью контраста цветовой гаммы подчер-
кнул значимость музыкального таланта, как божественного дара. Худож-
ник словно уловил и воплотил в графической форме тревожный минор-
ный строй и одновременно нежность и даже уязвимость звучащих нот 
симфонии. Автору обложки удалось передать гармонию музыкального 
ритма через использование многочисленных реплик треугольных и пря-
моугольных геометрических форм, наличие которых придает его работе 
ощущение сбалансированности композиции. Исходя из того, что рассма-
триваемая работа была создана для концерта с участием симфонического 
оркестра, можно предположить, что расположение отображенных в ней 
фигуративных элементов с бокового ракурса в ореоле лунного света не яв-

Рис. 1. Алекс Штейнвейс. 

Музыкальная обложка 

«Symphony in D minor» 

для Columbia Records, 

1940-е годы
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ляется случайным. Возможно, художник подобным образом делает смыс-
ловой акцент на важности музыки, как вида искусства, которое подвласт-
но лишь избранным и которому покровительствует сам Господь Бог. Как 
следствие, мерцающий свет, исходящий из окна-розы готического собора, 
может являться метафорой божественного сияния.

В качестве другого примера музыкальных обложек, созданных для 
Columbia Records, является работа Джима Флора «Louis Armstrongs Hot Five 
Label» 1940-ых годов (ил. 2). 

Принципиальным отличием данного графического произведения 
является отображаемая музыкальная тема, поскольку Штейнвейс в каче-
стве основы взял симфоническую музыку, а Джим Флор, - джазовые компо-
зиции. Как следствие, меняются и средства передачи музыкального ритма 
через ритм рисунка. Так, на обложке Флора через небрежно разбросанные 
образы и предметы передается хаотичная и свободная ритмика, характер-
ная именно для джазовой музыки. Афиша же Штейнвейса, напротив, ото-
бражает ровный, четкий и единообразный ритм.  

Также, обложку Флора от предыдущей работы отличает более яркая 
цветовая гамма, символизирующая разнообразие звуковой палитры музы-
ки джаза, а также ее неординарную ритмику. 

Следующей работой для рассмотрения и анализа ее графического со-
держания является обложка Рейда Майлса для джазовой рекорд-компании 
Blue Note (ил. 3).

Также как и на обложке Джима Флора, в работе Майлса через геоме-
трический ритм передается градация изменения музыкального ритма. Од-
нако, в данной афише 1962 года в отличие от ранее рассмотренного произ-
ведения, присутствует единообразие геометрии, при этом прямоугольные 

фигуры напоминают клавиши фортепиано, — музыкального инструмента, 
являющегося непосредственным атрибутом джазовой музыки. Обращает 
на себя внимание, что на единственной нажатой клавише изображен об-
раз музыканта с саксофоном, что визуализирует яркое саксофонное соло 
на фоне задающих ритм звуков фортепиано.

Одной из поздних музыкальных обложек XX века считается работа 
другого американского дизайнера Рудольфа де Харака, графически визуали-
зирующая  «Четыре концерта для трубы Венской государственной оперы», 
созданная по заказу звукозаписывающей студии Westminster Records (ил. 4).

При первом взгляде на обложку де Харака создается впечатление, 
что дизайнер уловил беспокойный и более разнообразный ритм в своей 
работе, что, возможно, не является случайным. Так, если судить по назва-
нию, музыкальные произведения композиторов Йозефа Гайдна, Антонио 
Вивальди, Георга Генделя и Джузеппе Торелли, сочинявших музыку для ор-
гана и скрипки, будут исполнены на трубе во всех четырех концертах. На 
обложке Штейнвейса ровность и размеренность ритма плавно и гармо-
нично сочетается с романтикой городского пейзажа. У Рудольфа де Харака 
смешанные композиции данных авторов, игравших на противоположных 
по форме и звучанию инструментах, графически отображены в виде хао-
тичных завитков, усиливающих беспокойство и непостоянство ритма в со-
зданной им работе. 

Таким образом, рассмотрение обложек музыкальных пластинок, 
созданных представителями Нью-Йоркской школы графического дизай-
на во второй половине XX века, позволяет сделать вывод об удачном опы-
те воплощения авторского видения в графических работах, ставших не-
отъемлемой частью культурной жизни Америки и представляющих собой 
необычный синтез музыки и изобразительного искусства, который дает 
возможность зрителям и слушателям получить целостное впечатление о 
прослушанной музыке через детали графики.
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Одним из наиболее распространенных традиционных жанров в изобрази-
тельном искусстве стран Дальнего Востока является пейзаж. Исторически 
сложилось так, что он стал основным и наиболее выразительным прояв-
лением философских и эстетических идей, поэтического и эстетического 
выражения мировоззренческого характера, что вполне традиционно для 
культуры этих стран. Гармония с природой — основополагающий принцип 
корейской живописи, наряду с естественностью, порядком и простотой. 

«Горы-воды», как жанр в корейской пейзажной живописи, в ориги-
нальном переводе «Сансухва» (산수화), развивался с  момента зарождения 
эпохи Трех государств (I в. до н. э. — VII в. н. э.) и далее до  формирования 
пейзажного направления, как отдельного жанра, в период Корё (918–1392) 
и в период Чосон (1392 — ок. 1850), когда произошла наивысшая точка его 
развития. 

Процесс формирования этого жанра искусства происходил под силь-
ным влиянием классической живописи Китая. Однако, корейским ма-

стерам живописи удалось впитать и преобразовать основные принципы 
изобразительного искусства соседствующего государства, которые в по-
следствии обретут иной смысл и самобытную выразительность. В пей-
зажах периода позднего Чосон наиболее ярко проявился национальный 
характер пейзажной живописи, изображающей вполне узнаваемые ланд-
шафты Корейского полуострова. Именно в эпоху позднего периода Чосон 
в Корее стали зарождаться новые идеи под влиянием западной цивилиза-
ции, в следствии чего произошел расцвет культуры, рост уровня образова-
ния и национального самосознания в обществе. 

Сложившаяся историческая ситуация способствовала развитию в ко-
рейской пейзажной живописи нового направления «Чингён сансухва» (진
경산수화) — «реальный, правдоподобный вид». Данное понятие использу-
ется для пейзажей, появившихся в корейском искусстве XVIII в., с изобра-
жениями видов Корейского полуострова, выполненных в характерном на-
циональном стиле. К концу эпохи Чосон корейские художники наконец-то 
отошли от копирования китайских ландшафтов и смогли посвятить себя 
написанию своей «правдоподобной» земли и родных природных мотивов.

В работах дальневосточных художников присутствуют, преимуще-
ственно, горы, вода и деревья. В корейских пейзажах выражается пред-
ставление о месте человека в мире и его мировосприятие. Именно горы и 
вода, по мнению художников-мастеров живописи, являются символом гар-
моничного сосуществования с миром и самим собой. 

Природные мотивы, встречающиеся в работах корейских живопис-
цев, мы можем наблюдать не только в живописных и графических рабо-
тах, но и в реализованных идеях промышленных дизайнеров, т.е. про-
дуктах индустриального дизайна. Помимо пейзажных мотивов, довольно 
широко используют изображения различных цветов. Флористические 
композиции часто встречаются, например, в плафонах для светильников 
различного применения, причем и в качестве декора на их поверхностях, 
и со заимствованием форм, также на узорах текстиля, обоев, в декоре ме-
бели и др. 

6. Хеллер С. Рудольф де Харак, 78 лет, художник и дизайнер окружающей среды. — 

Нью-Йорк Таймс, 2002.

7. Чусид И., Экономон Б. Удивительно зловещее искусство Джима Флоры. 

Fantagraphics Books, 2007.

8. Шер А.А, Тимофеева Р.А. Творчество Алекса Штейнвейса. Оформление 

обложки музыкального альбома, как новое направление в графическом дизайне. — 

М.: Культура и искусство, 2021.

Рис. 1. Сцена № 01 Южнокорейская дизайнерская студия Monocomplex 
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Взгляд на пространство сквозь 
призму изобразительной традиции 
корейской природы вдохновляет со-
временных дизайнеров на создание 
новой и оригинальной пластики, что 
несомненно обогащает ассортимент 
дизайн продуктов, выпускаемых раз-
ными сегментами промышленности. 

Все чаще дизайнеры ищут 
вдохновение среди объектов приро-
ды — гор, воды, камней, растений, 
облаков. Даже обычные предметы, 
которые находятся у нас дома, в ав-
томобиле, на работе или улице, яв-
ляются примером продукта того или 
иного вида индустриального дизай-
на, часть из них могла быть вдохнов-
лена определенным природным мо-
тивом корейской живописи. 

Современный промышлен-
ный дизайн включает в себя эле-
менты искусства и технологий, охва-
тывая широкий спектр различных 
объектов. Специалист, создающий 
дизайн промышленного изделия, од-
новременно совмещает в себе каче-
ства инженера и художника (техни-
ческая эстетика), объединяя вместе 
функциональность, эргономичность 
и эстетическую привлекательность 
изделия (его внешний вид). Совокуп-
ность подобных качеств необходима 
и при создании продуктов индустри-
ального дизайна по мотивам корей-
ской живописи.

Основываясь на анализе со-
временного искусства в целом и 
истории пейзажной живописи в 
частности, можно понять и уви-
деть, что множество мотивов при-

роды Кореи используются в инду-
стриальном дизайне. Современные 
корейские дизайнеры, а также ди-
зайнеры других стран, находят в 
них вдохновение. Одним из таких 
примеров являются работы южно-
корейской дизайнерской студии 
Monocomplex. Для своей недавней 
работы — напольной лампы «Сцена 
№ 01». Круглый белый светящийся 
плафон, напоминающий луну, темные изгибы стойки, похожие на стволы 
и кроны деревьев, создающие ощущение просмотра сквозь их ветви - все 
это выполнено в строгом и лаконичном стиле, близком к минимализму и 
воспроизводит простой вид пейзажа за окном. Такая композиция элемен-
тов светильника в продукте дизайна смотрится необычно и красиво, на-
поминая зрителю пейзажи, изображенные на картинах Син Донсока «Тер-
раса Кёнпходэ» и «Вид скалистого побережья с горами Кымгынсан», где 
вертикально выполненная композиция позволяет в полной мере обозреть 
весь ландшафт и ощутить природу того времени. Луна, восходящая над 
склоном, пара стариков, плывущих в лодке по спокойной реке, деревья, 
растущие по краям обрывов создают ощущение умиротворения и равнове-
сия. Глядя на эту лампу, мы погружаемся в классическую ночную обстанов-
ку, где дерево слегка затенено восходящей полной луной. Сами дизайнеры 
описывают его как «луна на ветке» и это символически напоминает кисте-
вой рисунок тушью. Белый, умеренный, без резких, обрывистых перехо-
дов, близкий к естественному свет, исходящий от плафона-луны падает на 
изгибы стойки-дерева, отбрасывая множество теней как на стену, так и на 
пол. Тем самым как бы погружая нас в ночные пейзажи Часона.

Похожие мотивы мы обнаруживаем в большом количестве корей-
ских пейзажей: луна, находящаяся на вершине неба, деревья, стоящие на 
склонах гор и ветки, что слегка закрывают вид луны, отбрасывая тени на 
гладь воды. В светильнике «Сцена № 01» дизайнеры отобразили как они 
сами утверждают: «…чувства, мысли и сложные природные элементы, с 
которыми мы сталкиваемся в жизни, посредством свободных и простых 
форм объектов с использованием различных материалов…». Вообще, ди-
зайнеры студии Monocomplex всегда создают свободные формы, которые 
раскрываются при взаимодействии с людьми. Во всех работах такого ти-
па мы видим композиционное отражение корейских пейзажных мотивов.  

Переходя от контурных сходств и похожих мотивов, также можно 
подметить схожесть новой коллекции работ из гипса Небила Замана и гра-

Рис. 2. Син Донсок «Терраса Кёнпходэ» 

и «Вид скалистого побережья с горами 

Кымгынсан»

Рис. 3. «Горы Кымгынсан» Чон Сон

Рис. 4. Гипсовый стол Небила Замана
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фических приемов в корейских пейзажах, которые используются для на-
писания скалистых гор, бегущего ручья или быстрой реки, или условного 
обозначения воздуха. Структурная основа изделия Замана «Стол», изготов-
ленного из обычной штукатурки и столярного клея, создает бурлящую, 
рифленую и динамичную поверхность, напоминающую скалистые обры-
вы. Он умело использует мотивы струящейся воды и динамичных гор. Для 
примера приведем аналогию явно прослеживающейся связи образов гор 
в созданном Заманом столе и картиной «Горы Кымгынсан» корейского ху-
дожника Чон Сона (1734). Картина написана тушью и акварелью, воспро-
изводит динамические и ритмически повторяющиеся скалистые мотивы 
громоздящихся гор. Выбранный художником ракурс — вид с высоты пти-
чьего полета, который позволяет увидеть их реальную мощь и масштаб, 
созвучен вертикальной, ритмично балансирующей композиции стола, его 
столешница и ножки напоминают фрагмент огромной скалистой поверх-
ности горы Кымгынсан. Полагаю, что картину «Горы Кымгынсан» равно и 
как работу дизайнера Замана, образно и даже в определенном смысле ме-
тафорично описывает стихотворение самого Чон Сона:

«Двенадцать тысяч шероховатых, изрезанных пиков. 
Кто сможет нарисовать их подлинный вид. Разнообразные ароматы плы-

вут до самого Пусана.
Полосы тумана кружатся вокруг.
Сколько лотосов дарят их чистые цвета.
Среди лесов из елей и кипарисов спрятаны входы. Наслаждаться [картиной] 

этих гор, опустившись на изголовье ложа,
Менее утомительно, чем постигать их, блуждая там».

Приведу еще один пример использования мотивов корейской жи-
вописи в продуктах промышленного дизайна. В нем использован фло-

ристический мотив корейской 
пейзажной живописи. Это рабо-
ты дизайнера Брэдли Л. Бауэр-
са из Нового Орлеана. Глядя на его 
предметы, создается впечатление 
легкости, интуитивного метода, 
применяемого им в работе над сво-
ими проектами. Коллекция «Cerra» 
родилась из увлеченности им при-
вычными криволинейными форма-
ми, которые нас окружают в повсед-
невности. Вдохновленный тем, как «…цветы открываются и закрываются 
с проходящим солнцем…», Бауэрс создает изогнутый и пластичный, как 
лепестки лотоса, светильник Cerra, который будто естественным обра-
зом фокусирует и рассеивает свет в комнате. Такой же цветочный мо-
тив мы видим в работе Ким Хонг-до «Лотос и стрекозы». Цветки лотоса, 
что тянутся в высь, при этом плавно раскрываясь, как бы демонстриру-
ют обывателю свою пластику, изящность и неповторимость. Нежность и 
пластичность форм лепестков, их плавные завороты в работе Ким Хонг-до 
с точностью прослеживаются в коллекции Cerra. Мы можем вполне ясно 
проследить в этой пластике форм баланс минималистичной элегантности, 
естественного движения и цветочной нежности характерных для корей-
ской живописи. 

Безусловно и для современных художников и дизайнеров природа - 
это постоянный источник вдохновения. Ее многообразные мотивы были и 
остаются востребованными. Конечно, используя их в творчестве необходи-
мо применять метод варьирования, потому что простое копирование мо-
жет граничить с пошлостью, да и соперничать с природой дело бессмыс-
ленное, - невозможно превзойти то, что ею создано. А мотивы корейской 
пейзажной живописи дают дизайнерам различных направлений многооб-
разные сюжеты и элементы для творческой работы, обогащая возможно-
сти реализации своих проектов.

Ориентируясь на корейскую живопись при создании индустриаль-
ного продукта, дизайнеры должны обладать прагматическим и практиче-
ски-ориентированным мышлением. Помимо удобства использования ве-
щи человеком (эргономичности), они должны думать и о гармонии форм 
(пластики) как таковой, о целом, ставя на передний план функциональное 
назначение и эстетическую ценность. Это дает возможность избежать мо-
нотонности и примитивности форм. При учете дизайнером всех этих усло-
вий, изначально возникает свой авторский стиль. 

Рис. 6. Ким Хонг-до «Лотос и стрекозы»Рис. 5. Светильники «Cerra» Брэдли Л. Бауэрса
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В этой статье хотелось бы порассуждать над смыслом мероприятий в сфе-
ре культуры, насколько мир искусства важен для человека. Определить 
важность роли куратора в создании востребованного и привлекательного 
музейно-выставочного продукта. Понять, как политическая ситуация отра-
жается на общении людей с институтами искусства, каким образом госу-
дарство может способствовать сохранению культурного наследия.

Сфера культуры всегда наиболее уязвима в моменты социальных и 
политических потрясений. Государственные гранты, средства, выделяе-
мые спонсорами и благотворительными организациями, в таких случаях 
могут быть перенаправлены на другие нужды. Однако, следует понимать, 
что не только от мощного бюджета зависит процветание культурных ин-
ституций. Это совокупность факторов, где важным также является челове-
ческий ресурс — образование, высокий профессиональный опыт и заин-
тересованность куратора (организатора) культурного события. Сегодня мы 
по праву называем его режиссером — человеком, умеющим прежде всего 
собрать команду единомышленников. В театре всегда говорят о коллектив-
ном труде, о совокупности участия в создании спектакля людей различных 
профессий. Так же и с профессией куратора — создавая проект, он генери-
рует прежде всего идею, которую передает коллегам (дизайнеру, архитек-
тору выставки, искусствоведу и др.) 

Тяга к искусству неискоренима. Индивидам необходим культурный 
досуг, как в спокойное, так и в нестабильное время. Искусство способно 
производить терапевтический эффект. 

Но не только внутренняя потребность человека провоцирует его на 
посещение выставок, но и грамотная PR кампания. Вспомним выставку 
в Третьяковке, посвященную творчеству Валентина Серова: очереди были 
колоссальными, были установлены полевые кухни — такая реакция оказа-
лась обусловлена хорошей рекламой (она занимала практически все плат-
формы СМИ), а также новой моде на селфи в окружении искусства. К со-
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жалению, помимо положительных реакций на искусство, существуют и 
многочисленные вандальные эпизоды (например, облитая кислотой «Да-
ная» Рембрандта). 

Подобные контрастные реакции заставляют нас перейти к вопросу: 
можно и нужно ли делить публику на группы? На подкованных и образо-
ванных, на обывателей-любителей, на тех, кто просто «отмечается» во всех 
музеях, чтобы сказать друзьям — я там был. Чтобы угодить каждому посе-
тителю, музеи предлагают разнообразные программы. Для «подкованных 
и образованных» существуют узконаправленные, углубленные лекции, ко-
торые проще усвоить уже с определенной базой знаний. «Любителям» же 
предлагаются вводные, интересные экскурсии, чтобы посетителям, отно-
сящимся к данной группе, привить больший интерес к искусству и воз-
можно совершить переход от обычного обывателя к ценителю искусства. 
Даже для самой мало заинтересованной группы посетителей культурные 
учреждения создают специальную кампания ради популярности выстав-
ки, чтобы про нее хотелось рассказать друзьям: для этого музеи осущест-
вляют красивые декорации, на фоне которых получится хорошее селфи, 
приглашают блогеров и знаменитостей (ведь их поклонники обязательно 
захотят прийти), создаются флешмобы в соцсетях и т.д. Как мне кажется, 
основная задача всех мероприятий — это привить больший интерес к ис-
кусству, чем он есть, на разных уровнях осведомленности и увлеченности.

В искусстве существует три вектора — это классическое искусство, 
которое нужно знать, как мы знаем скажем о существовании классиче-
ской литературы и ее читаем, учим в школе (некий базовый уровень куль-
турного человека), второе — это злободневное, то, что является зеркалом 
действительности. И третье — современные тенденции, к которым нужно 
приучать, объяснять, как понимать и относиться к таким экспериментам. 

Но тем не менее, именно хороший уровень образования, знакомство 
с памятниками истории и культуры, умение ценить искусство, «читать» его 
скрытый смысл остается решающим фактором, от которого зависит как по-
сещаемость выставок, так и отношение публики к предметам искусства.

Если окунуться в историю, то мы увидим, что открытое экспониро-
вание появилось не сразу. Изначально только обеспеченные и высокопо-
ставленные люди коллекционировали объекты искусства и/или истори-
ческие элементы. Коллекция была закрыта для всеобщего обозрения, и 
лишь члены семьи и приглашённые гости могли ознакомиться с ней. 

Начало публичного показа связано с эпохой просвещения (XVII–XVIII 
вв.). Музеи не сразу становились полностью открытыми, но к этому стре-
мились общественные просветители. Так во Франции в 1694 году возника-
ют частные коллекции (Безансон), а в последней трети XVIII в. часть таких 

коллекций в провинциальных городах страны была преобразована в пу-
бличные музеи. Однако самые богатые в стране коллекции — королевские 
— так и не были использованы для создания публичного музея. 

В Италии появились получастные-полупубличные музеи, в частно-
сти виллы, напоминавшие свои античные прототипы (Вилла Боргезе, Вил-
ла Альбани). Их посещали знатоки, художники, путешественники, мест-
ные жители. Некоторые из таких вилл превращались в пансионы для 
начинающих художников и скульпторов. Начиная со второй трети XVIII в. 
папы активно противостояли вывозу из Папской области произведений 
искусства и сохраняли их в общественных зданиях для культурной доку-
ментации, а не ради социально престижного собирательства, удовлетворе-
ния эстетических чувств или же украшения дворцов и садов, что было ха-
рактерно для деятельности их предшественников в XVI в. В 1734 году, не 
смотря на противостояние Папа Климент XII учредил один из первых пу-
бличных музеев — Капитолийский, а папы Климент XIV и Пий VI — Пи-
о-Клементинский музей (1771–1799) в Риме, ч Италии были открыты и 
другие публичные музеи: галерея Уффици во Флоренции — по завещанию 
последней представительницы рода Медичи Анны-Марии-Луизы (1743), 
музей Ш. Маффеи в Вероне. Основатели этих музеев руководствовались об-
щепризнанной идеей культурной преемственности Италии, которую она 
осуществляет в области искусства.

В Англии садоводы Дж. Трэйдескэнт Старший и Дж. Трэйдескэнт 
Младший создали в Саут Лэмбете (Лондон) доступный публике за неболь-
шую плату естественно-научный музей «Лэмбетский ковчег». Он был заве-
щан коллекционеру И. Эшмоулу, который затем подарил Оксфордскому 
университету коллекцию этого музея, а также и свою собственную. Новое 
собрание получило название Публичного Эшмоуловского музея, служив-
шего в первую очередь учебным целям. Более крупная ботаническая кол-
лекция врача Ханса Слоуна была завещана им британской нации и легла 
в основу первого в мире национального публичного музея — Британского, 
который был открыт для бесплатного посещения в 1759 г.

В России тоже спустя время открываются коллекции для всеобще-
го про-смотра и просвещения. Так Петр I в 1714 году открывает музей, на-
званный на немецкий манер «Кунсткамерой». Первыми экспонатами му-
зея стали предметы личной коллекции самого Петра. В экспозиции были 
представлены «монстры» (коллекция Рюйша, пополненная отечественны-
ми «уродами»), монеты, картины, скульптуры, научные приборы и т.д. Бы-
ли тогда в музее и живые экспонаты: карлик Фома (рост 1 м 26 см) и ве-
ликан-гайдук Буржуа (ростом 2 м 27 см). Первый российский музей стал 
публичным, сам царь хорошо знал все предметы коллекции и любил их по-
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казывать. Стремясь к тому, чтобы редкостей в музее становилось всё боль-
ше, Пётр издал специальный указ, повелевавший собирать диковинки и 
редкости естественно-научные и исторические и отправлять их в Петербург. 
Со всей России в музей стали поступать новые экспонаты, и те, кто бывал за 
границей, должны были привозить диковинные предметы оттуда. 

Для понимания отдельных видов искусства требуется более глубо-
кое об-разование. Так, начинается просвещение рабочего класса «в 1882 
году откры-лась художественная галерея в рабочем районе Лондона Уай-
тчепел, где в по-мещении приходской школы была развернута выставка 
работ современных ху-дожников, а из состоятельного Вест-Энда прибыла 
целая команда доброволь-цев, готовых стать гидами для неискушенных 
зрителей и организовавших с этой целью посменное дежурство» [1]. Толь-
ко спустя век люди начали образовывать непросвещённых, ничего не зна-
ющих в искусстве. В 1899 году открывается филиал Оксфордского универ-
ситета — колледж для рабочих. Его создателем был Джон Рескин, который 
пропагандировал образование для всех слоев населения, а также выступал 
за сохранение традиций в искусстве. «Рёскин был одержим этой идеей до-
ступности знаний, а потому написал самоучитель «Азы рисования» и из-
давал образовательный журнал для рабочих» [4, 5]. Его идеи повлияли на 
Уильяма Морриса, который считал, что окружающие общество предметы 
свидетельствуют о его моральном состоянии, и он открыл свою компанию 
по производству ремесленной продукции, призванной продвигать искус-
ство в бытовую обстановку рабочего класса [6].

Образование — это один из факторов, которым государство обяза-
но обеспечить своих граждан, и из истории мы видим, что чем больше оно 
обеспечивалось тем увеличивалось количество посетителей на выставках.

Возьмем теперь более поздние времена, где выставки были уже об-
щедоступными для всех слоев населения. «Лихие девяностые» характери-
зуются ростом бандитизма, дефицитом товаров, в том числе и продоволь-
ственных. В свою очередь это также время открытия железного занавеса и 
тесного сотрудничества с Европой. Одним из таких примеров может быть 
выставка в ГМИИ им. А.С.Пушкина «Москва — Берлин. 1900–1950» (1996). 
«Выставка была посвящена судьбам двух авангардных по своим истокам 
культур, перерождающихся под влиянием политических режимов, но так-
же и в результате нарастающего ощущения собственной исчерпанности» 
[13].  Посещаемость проекта в России составила более 300 тысяч человек, 
а каталог выставки покупал каждый десятый. В этом же году в России пер-
вый раз экспонируется известный голландский художник Пит Мондриан.

Как мы видим в стране появляются новые имена, новые работы, но-
вая политика. Художники бывшего СССР начинают понимать, что двигались 

в правильном, том же направлении, 
что и деятели искусств запада. Конец 
80-х — начало 90-х годов — процесс 
становления и формирования фигу-
ры кураторы в искусстве. Начинает-
ся мощное развитие выставочного 
дела, которое сопровождается разви-
тием нового для России инсталляци-
онного искусства. 

А. Маслоу — американский 
психолог, ввел иерархию потребностей человека «Пирамиду Маслоу» (ил. 
1). Ее суть заключается в том, что основанием пирамиды являются первич-
ные, физиологические, животные потребности- потребность в пище, воде, 
сне и тд. И далее снизу вверх: потребность в безопасности, общении, ува-
жении, потребность в творчестве. И человек не может желать следующую 
ступень пока не удовлетворить нужды предыдущих ярусов.

Как можно заметить «потребность в творчестве», духовное развитие 
(посещение культурных мероприятий) стоит на самой вершине пирамиды, 
следовательно невозможно подойти к нему, не пройдя все нижние ярусы.

Отечественный социолог Ершов пишет: «Если потребности первич-
ны в живом организме, если они растут и развиваются вместе с организ-
мом и в сущности своей от него не отделимы, то создать отсутствующую 
потребность у живого существа категорически невозможно…» [3]. Мож-
но сделать вывод, что потребность в искусстве «сидит» в каждом человеке 
от рождения и никуда не девается, человек ощущает потребность в искус-
стве, даже если он голоден (что противоречит теории Маслоу). 

Пример такого проявления тяги к искусству видно во времена вой-
ны. В блокаду Ленинграда жители страдали от жуткого голода, однако они 
открыли новый театр и постоянно ходили в филармонию, а также по ули-
цам города транслировалась музыка. Так, известная симфония Дмитрия 
Шостаковича — Симфония № 7 «Ленинградская» подняла дух всего города, 
всех военных и тыл, а немцы, слышавшие эту композицию по уличным 
громкоговорителям, после признались: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы по-
няли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодо-
леть голод, страх и даже смерть» [3].

Конечно, нельзя не отметить, что если выставка будет некачествен-
ной, плохо проработанной и неинтересной, то она будет иметь низкий 
уровень посещаемости не зависимо от уровня жизни по стране. 

Выставка должна отвечать ожиданиям посетителей. Из-за посто-
янных совершенствующихся технологий на посещаемость могут влиять 
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технологические факторы: «рост требований и ожиданий со стороны по-
сетителей по мере усовершенствования стандартов подачи музейных кол-
лекций и средств коммуникации...». Чтобы выставка могла соответство-
вать ожиданию, она должна быть хорошо финансирована.

 Фандрейзинг — комплекс работ по привлечению финансовых 
средств для реализации некоммерческих проектов. «Важную роль в ста-
новлении системы фандрейзинга призвано играть государство, поскольку 
именно оно создает правовой и налоговый режим, стимулирующий пере-
распределение ресурсов в некоммерческий сектор, а также формирует си-
стему внебюджетных источников финансирования культурных проектов. 
В российском законодательстве уже закреплены такие основополагающие 
принципы налогообложения, которые создают экономические стимулы 
для участия коммерческого сектора в формировании бюджета культурных 
проектов … развиваются специальные правительственные, региональные 
и муниципальные программы, конкурсы на гранты Президента и Мини-
стерства культуры» [2].

Как видно из учебника «Музееведение» Т.Ю.Юреневой государство и 
здесь помогает поднять посещаемость выставки по средством финансовой 
помощи культурным учреждениям, чтобы они в свою очередь организова-
ли штаб из профессионалов, провели необходимые работы по организа-
торской деятельности, сделали качественный вспомогательный материал 
и представили публике интересную и впечатляющую экспозицию. 

Наряду с финансированием качественная экспозиция осуществляет-
ся благодаря грамотной работе куратора. «Хорошая идея — это стержень, на 
котором держится любая выставка», — утверждает куратор Виктор Мизиа-
но, именно идею и производит первоочередно куратор. Он учитывает поли-
тическую обстановку в стране, социальную ситуацию, культурный уровень, 
эмоциональное состояние общества, а также модные тенденции и спрос на 
тот или иной культурный продукт. Своевременная выставка с интересным 
посылом, отвечающая запросам современности и учитывающая модные 
тенденции наверняка покажет высокий уровень посещаемости. 

Помимо хорошо проработанной выставки нужно провести и ре-
кламную кампанию, для того чтобы как можно больше людей узнало о ме-
роприятии и посетило его. Культурным учреждениям следует вести очень 
тесное сотрудничество с СМИ, потому как от этого напрямую зависит ко-
личество посетителей выставки.

В итоге вероятность высокого посещения выставки повышается, ес-
ли куратор провел исследовательскую кампанию, знаком с аудиторией, 
учитывает политическую, социальную и экономическую обстановку, и ре-
зультатом данной работы явилась интересная идея в современной подачи, 

которая отвечает ожиданию публики. К этому добавляется реклама на раз-
личных СМИ-платформах, продуманная понятная всем и единая айденти-
ка выставки, разработаны материалы и печатная продукция о сути куль-
турного мероприятия.

У людей всегда была, есть и будет тяга к прекрасному, в этой потреб-
ности уверены не только философы, но и социологи. Индивид всегда бу-
дет стремится к удовлетворению ее посредством посещения культурных 
мероприятий. Искусство будет требоваться людьми независимо от уровня 
жизни в стране: это может быть и военное положение, и благоприятное, и 
пандемия, и удовлетворительный, спокойный период. Востребованность 
и посещаемость как и выставок, так и музеев, театров, филармоний бу-
дет всегда, однако государство может расширить эти границы. Например, 
поднять уровень образования, чтобы люди не только смотрели, но и по-
нимали; поднять социальный уровень, чтобы любой слой населения смог 
удовлетворить свою потребность в искусстве; облегчить политику в отно-
шении музеев, продвигать гранты и финансовую помощь институтам ис-
кусства; создать благоприятную обстановку в стране для формирования 
профессионалов в данной деятельности для создания выставок, мимо ко-
торых нельзя пройти; и, конечно, это поддержания мирного времени, без 
войн, чтобы люди могли наслаждаться искусством с чистым разумом.
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Влияние электрификации на 
дизайн легковых автомобилей

автор: Е.М. Григорьева, бакалавриат

кафедра: «Дизайн средств транспорта»

руководитель: к. иск., профессор, зав. кафедрой Н.Е. Розанов 

Становление и развитие профессиональной деятельности дизайнера в об-
ласти автомобильной промышленности началось в конце 1920-х гг. в США. 
В 30-е годы 20 века «стайлинг» начал преобладать над практикой, стилисты 
становились законодателями в автомобилестроении. К 50-м годам у стили-
стов устоялся набор формальных художественных средств, таких как ре-
льеф пластики, цвет [1, c. 4].

В 21 веке тенденции в автомобильном дизайне меняются постоян-
но, но набор приемов остался с прошлого века. Дизайн и технологи тесно 
взаимозависимы друг от друга. Новые дизайнерские решения связаны с 
технологической революцией, также как фантазии дизайнера мотивируют 
инженеров изобретать новые технологии. Но появление такого термина, 
как «электрофикация» оказало сильное влияние на автомобильную про-
мышленность. 

Под электрификацией подразумевается широкое внедрение в раз-
личные отрасли хозяйства и в быт электрической энергии. Почему она бы-
ла неизбежна? Человечество по-прежнему сжигает ископаемое топливо, 
загрязняет города и разрушает нашу планету. Можно с уверенностью ска-
зать, что потребители в конечном итоге сменят свои автомобили на элек-
тромобили. Этому способствует глобальная идея заботы об окружающей 
среде. В 2020 году 40% выбросов парниковых газов приходится на автомо-
били. Согласно одному исследованию, автомобильный транспорт является 
третьей по величине причиной выбросов CO2 [2]. Как бы ни сопротивля-
лись нефтяные магнаты, энергия электричества намного чище и дешев-
ле, чем бензин. Достоинствами электромобилей являются: отсутствие 
выхлопных газов, зарядка аккумуляторных батарей от обычной электросе-
ти, низкий уровень шума, высокий КПД двигателя.

Как же электрофикация повлияла на дизайн автомобиля? Конструк-
ция автомобиля ограничена компоновкой, отсутствует возможность изме-
нения основных функциональных объемов. На подавляющем большин-
стве легковых автомобилей передняя часть кузова имеет малую высоту 

— там размещается двигатель или (при заднем 
расположении двигателя) багажник. Водитель 
размещается позади этого объёма малой высоты 
и смотрит поверх него. Так выглядит капотная 
компоновка. 

Капотную компоновку имеет и электромо-
биль «Tesla» (рис. 1). Но электродвигатель с акку-
муляторами занимает меньше места, чем двига-
тель внутреннего сгорания, к тому же их может 
быть несколько. У «Tesla» расположено по элект-
родвигателю на ось. Передний между задними колесами авто, это дает ко-
лоссальные преимущества по экономии пространства под капотом. 

Почему же внешний вид автомобиля «Tesla» в таком случае не изме-
нился, хотя электродвигатель буквально расширил пространство для фан-
тазии дизайнера? Ответ не так прост. Сейчас транспорт на электроэнергии 
имеет большую стоимость в сравнении с транспортом на ДВС. Соответ-
ственно электромобиль — это дорогое удовольствие, средство самовыра-
жения, имеющее статус и стиль. Владельцы автомобилей рассматривают 
его как продолжение своей личности, совершая покупки в соответствии 
со своим социально-экономическим статусом и эстетическими предпочте-
ниями. Со временем это изменится, поскольку за техническим прогрессом 
непременно последует новаторские дизайнерские решения. Электромоби-
лю не обязательно должны быть бездушными коробками. Они по-прежне-
му могут иметь привлекательность, но в новом свете [3]. 

Как будет выглядеть электромобиль будущего? Силуэт будет иным, 
так как на пропорции повлияет электропривод. Большие двигатели ДВС 
требовали много пространства и длинного капота. С электромотором 
транспорт будет более компактным, возможно иметь вагонную компонов-
ку, что приведёт к однообьёмной форме, как у современного автобуса. Сле-
довательно, силуэт станет более простым и унифицированным.

Это позволит более рационально использовать внутреннее про-
странство, а также улучшит обзор с места водителя. Таким образом поя-
вится новое уникальное транспортное средство. Во всяком случае, как от-
мечает ресурс «NotebookCheck», китайская компания «Leapmotor» может 
освоить массовый выпуск электромобиля, который будет использовать 
интегрированную батарею в нижнюю часть кузова (в днище). Это позво-
лит не только сэкономить пространство и снизить массу, но и повысить 
жёсткость кузова [4].

Такая компактность приближает нас к идее модульности конструк-
ции автомобиля. Об этой технологии люди мечтали еще в начале XX в. Ее 

Рис. 1. «Tesla»



468 469

проба пера 2022  факультет дизайн бакалавриат

смысл в том, чтобы на универсальную платформу-шасси можно было «на-
девать» корпус авто. По сути, это «скейтборды», состоящие из колес и акку-
муляторной батареи, обеспечивающие максимальную гибкость конструк-
ции (Рис. 2). Они дороги и требуют времени на разработку, но как только 
производитель имеет специализированную платформу для электромоби-
лей, проектировать на ее основе новые автомобили относительно просто 
и дешево. Таким образом, купив одну платформу, можно обзавестись не-
сколькими авто разных форматов (спорткар и кроссовер, например).

Можно предположить, что в будущем эта технология станет реаль-
ностью и будет доступна для человека со средним доходом. В перспективе 
такая платформа была способна менять клиренс и размер колесной базы. 
Кроме того, в зависимости от применяемого кузова архитектура меняла 
бы настройки работы двигателей и руля. До электродвигателя мы об этом 
не задувались, потому что система с ДВС слишком объёмная, чтобы поме-
стится в пространство платформы. 

Еще один путь развития — появление автономных транспортных 
средств. Если машина полностью автономна, будет ли вообще место для 
водителя?  Zoox в настоящее время разрабатывает двунаправленный 
беспилотный автомобиль. Всенаправленные трансмиссии уже возможны, 
и транспортное средство, которое могло бы вращаться [2] (рис. 3).

Таким образом, придется полностью отказаться от формы автомоби-
лей, какими мы их знаем сегодня. Неизбежная электрификация меняет 
промышленный дизайн автомобилей с каждым днем все сильнее. В ско-
ром будущем появится новое массовое легковое транспортное средство. 
Посмотрите на концептуальные проекты новых автономных электромо-
билей, и вы увидите, что приоритеты изменились, гонка за скоростью 
окончена, а водительское сиденье вместе с капотом отброшено. В тренде 
экологичность, модульность, мобильность, автономность. 

Рис. 2. Платформа внизу, кузов сверху Рис. 3. Беспилотный автомобиль
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Как известно, история любой страны состоит из множества историй от-
дельных семей, проживающих в ней. Не зря ведь говорят, что семья — это 
маленькое государство. Многие важные для истории люди могли соеди-
ниться в одной семье, в которой появлялись все новые интересные лично-
сти, также внесшие свой вклад в развитие страны. Каждая семья оказала 
влияние в той или иной мере. Это касается и нашей страны, России, в ко-
торой было множество сложных периодов, переломных моментов, во вре-
мя которого особенно ясно становится значение личности в истории.

В данном исследовании я бы хотела продемонстрировать это вли-
яние на примере своей собственной семьи. В частности, хочу обратить 
внимание на двух моих прадедов, по маминой и по отцовской линии: на 
Гаврилова Григория Васильевича (1921 г.р.) и Плотникова Александра Ни-
колаевича (1931 г.р.).

Первый был водителем в Красной армии во времена Второй Миро-
вой Войны. Пожалуй, будет справедливо отметить, что эта война, принес-
шая огромное количество смертей и разрушений, оказала огромное влия-
ние на весь мир, в том числе и на Россию. В такие темные времена любой 
вклад имеет значение, и едва ли найдется хоть одна семья, которая его не 
внесла. 
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Мой прадед участвовал в сражениях (на р. Днепр у м. Ржищев и Ка-
кев, в районе Белоцерковка; при переправе через реку Дон у Кортотояк, 
при наведении переправы через Дон у Ново-Григорьевской, и через Дон у 
Нижне-Матвеевский). Он также несколько раз возил группу разведчиков 
под вражеский огонь, а в Наградном листе, который все еще сохранился 
у нас, сказано, что его машина при этом всегда была в исправном состоя-
нии. Описан также случай, когда ее радиатор повредил вражеский снаряд, 
но Григорий сумел исправить поломку прямо во время боя: «Тов. Гаврилов 
не растерялся, скрывшись за складку местности, немедля и не боясь про-
тивника он снял радиатор, отремонтировал его и машина снова была бо-
еспособна».

 Прадед, Григорий Васильевич, был награжден Правительственной 
наградой Медалью «ЗА ОТВАГУ», Орденом Отечественной войны II степени, 
а также имел две благодарности от Заместителя командующего Начальни-
ка Инженерных войск 1 Гв. Армии гвардии полковника Брынзова. Может, 
о моем прадеде и не печатают в учебниках по истории и не рассказывают 
на уроках, однако преуменьшать его заслуг никак нельзя: капля образует 
океан, и благодаря таким смелым людям, как мой прадед, в ужасной вой-
не была одержана победа.

Его супругу (тогда они еще не были знакомы), мою прабабушку, На-
талью Васильевну, в 1942 году призвали на трудовой фронт, на Ульянов-
ский автомобильный завод работать на станке, вытачивать разные детали. 
В сентябре завод эвакуировали на Урал, в г. Миасс Челябинской области. 
Ей было всего 16 лет. Бабушка там вытачивала снаряды для Сталинграда. 
Было тяжело, т.к. цех был не достроен, была только крыша, в процессе до-
страивали, работали по 12 часов, все для фронта, все для победы. После по-
беды в Сталинграде, стало работать полегче, но для юной девушки — си-
роты (мама и папа умерли до войны) было нелегко. В послевоенное время 
прабабушка была ударником труда, ее портрет висел на доске почета и у 
нее много благодарностей за хорошую работу.

Другой мой прадед, Плотников Александр Николаевич, тоже внес 
свой вклад в историю. Однако о нем я хочу рассказать уже не столько как о 
военном, сколько как о писателе. Как следствие, его книги также были на-
писаны на военно-морскую тематику.

Мой прадед стал автором множества публикаций и телесценариев, 
газеты «Ишимская правда» и «Провинциал» напечатали многие его эссе и 
рассказы. Но помимо таких, относительно небольших сочинений, он стал 
автором 18 книг. Они были написаны на военно-морскую тематику, что 
неудивительно: он много лет служил на флоте, 14 лет прослужил на подво-
дной лодке, а в 1981 году ушел на пенсию капитаном первого ранга, после 

чего и занялся полноценно литературой. А ведь литература — один из спо-
собов сохранения памяти о важных исторических событиях. Любая война 
оставляет в ней свой след, и мой прадед был одним из тех, кто внес свой 
вклад в память о случившемся вот уже 75 лет назад.

Хочется отметить, что когда прадед еще учился в Литературном ин-
ституте им. А.М. Горького, одним из преподавателей был Константин Геор-
гиевич Паустовский — известный советский писатель! Александр позже 
рассказывал, как Паустовский «разгромил его вдребезги за слабую вещь» и 
сказал: «Если вы всерьез не займетесь языком, природой, характерами ге-
роев, литератора из вас не выйдет». Может быть, если бы не наставления 
Константина Георгиевича, творческий путь моего прадеда сложился бы со-
всем иначе.

Как было сказано выше, дед писал на военно-морскую тематику. Так, 
в его повести «Сыновья генерала» повествуется о генерале-фронтовике, ко-
торый дорогами войны прошел от Сталинграда до Берлина и, как следует 
из названия, о двух его сыновьях — офицере и рядовом десантнике, кото-
рые продолжают дело отца. В «Молчаливом море» он на примере главного 
героя, командира подводной лодки Костров, показывает поколение офи-
церов, осваивавших новейшую технику и оружие ракетоносных кораблей 
тех лет. Хочется отметить повесть «Оступясь, не падай»: в ней писатель изо-
бразил нравственный суд моряка-подводника над самим собой: когда-то 
герой оставил своего товарища в беде. Необычно среди произведений, 
описывающих, в большинстве своем, подвиги и доблесть советских воен-
ных, видеть подобный сюжет. 

Его жена, Александра Иосифовна, моя прабабушка, работала в изда-
тельстве, коллекционировала мини-книги с автографами авторов, причем 
в этой коллекции, по словам прадеда, было около трехсот книг с подпися-
ми, безусловно, великих авторов, например, М. Шолохова — автора «Тихо-
го Дона», «Судьбы человека» и многих других прекрасных произведений!

Моей старшей сестре и мне тоже отчасти передался талант и интерес 
к писательству: у нас обеих хорошо оценивали школьные сочинения, был 
интерес к литературе (я, например, в детстве перечитала чуть ли не все 
произведения Лидии Чарской, которая была моей любимой писательни-
цей тогда, и даже в чем-то старалась ей подражать). Однако мы уже не ста-
ли серьезно заниматься сочинительством и работой с текстом: сестра за-
интересовалась психологией, я же с детства увлекалась рисованием, позже 
мне стал интересен дизайн.

Тем не менее, мне все еще интересно создавать и описывать сюжеты 
с вымышленными героями, будь то уже существующие или чужие. Так, я 
уже долго работаю над собственной историей, в которой иллюстрации со-
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провождались бы описанием событий, чувств персонажей, их конфликтов 
между собой и с самими собой. Едва ли я однажды напишу о них целую 
книгу, но небольшие, если можно так выразиться, «зарисовки» из жизни 
героев бывает действительно интересно писать. Интересно, как в итоге пе-
реплелись мои интересы к писательству и рисованию (хотя последнее мне 
нравится больше).

Сочинительство, помимо прочего, побуждает интересоваться исто-
рией, особенностями определенной эпохи (например, деление на сосло-
вия, менталитет определенного поколения, принятые им нормы пове-
дения). И нельзя точно сказать: было бы у меня все это, если бы не мой 
прадед? Вполне возможно, что именно от него мне и передалась склон-
ность к литературе.

Подводя итоги, прадед по отцовской линии внес свой вклад в нашу 
культуру (а это — важная часть нашей истории), его дети, внуки, правну-
ки тоже так или иначе оказывали и/или будут оказывать на нее влияние. 
Прадед же по маминой линии был в числе тех, кто боролся за мирное небо 
у нас над головой, и в прошлом дал людям саму возможность заниматься 
не войной, а искусством. Оба раньше были совершенно чужими людьми, 
их дети друг другу тоже не приходились родственниками, пока не встрети-
лись мои родители. Интересно бывает проследить цепочку событий, бла-
годаря которой разные люди, со своими талантами, опытом, взглядами на 
жизнь, становятся частью одной семьи, частью ее истории, а как уже го-
ворилось в самом начале, каждая семья влияет на историю государства. 
Последнее, в сущности, состоит из множества таких переплетений, встреч 
разных людей, которые передавали свои знания, опыт, таланты из поколе-
ния в поколения, что позволяло повлиять (пусть даже немного) на разви-
тие искусства, ход военных действий и, следовательно, на развитие стра-
ны в целом.

Таким образом, история моей (как, впрочем, и любой другой) семьи 
тесно переплетена с историей России.
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Анализ творчества Поля Гогена 
в контексте керамического  
искусства 1886–1888 гг. 

автор: Конкордия Гуз, магистратура

кафедра: «Художественная керамика»

руководитель: к. иск, доцент, зав. кафедрой Е.А. Юдина

Эже́н Анри́ Поль Гоге́н — французский художник, яркий представитель  
постимпрессиони́зма. В эссе будут рассматриваться керамические произ-
ведения Гогена, но для оценки этой сферы творчества художника необхо-
димо подробнее рассмотреть среду, в которой он жил и развивался.

Постимпрессионизм возник в 80-х годах XIX века, художники-по-
стимпрессионисты работали в очень индивидуальных стилях и техниках, 
не разделяли общих взглядов и программ, имели лишь условную художе-
ственную “базу” в виде импрессионизма, из которой они все выросли (или 
которую они переросли). Многие из этих стилей  впоследствии стали от-
дельными, новыми направлениями в искусстве. Ван Гог напрямую повли-
ял на экспрессионизм, Поль Гоген — на символизм, модерн и развитие 
темы примитивизма в европейском искусстве. Самыми известными пред-
ставителями постимпрессионизма были: Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Эд-
гар Дега, а также  Поль Гоген.   

Биография будущего художника Поля Гогена крайне примечательна, 
и если изучать ее, то  складывается впечатление, что события и обстоя-
тельства только и подталкивали его к тому, чтобы стать значимой лично-
стью в мировой истории искусства. 

Гоген родился в Париже, в семье журналиста. Его мать была креол-
кой (наполовину перуанкой). Вскоре после рождения родители художника 
переехали в Перу, где Поль провел первые 7 лет жизни в доме своего дяди. 
Тогда произошло первое знакомство Поля с культурой и укладом жизни 
вне так называемого «цивилизованного мира». 

Поль с юности мечтал посмотреть мир и в 17 лет выбрал карьеру мо-
ряка, посетил множество экзотических стран, что не могло не повлиять на 
сюжеты его творчества и постоянную тягу к перемене мест. Через несколь-
ко лет Гоген оставил флот и вернулся в Париж, удачно женился, стал про-
фессиональным брокером. Коллекционируя живопись импрессионистов, 

Гоген так проникся ей, что начал брать уроки живописи и рисунка, а через 
некоторое время принял решение стать профессиональным художником.

 Гогена часто называют самоучкой, хотя учился он непосредствен-
но у практикующих и известных художников своего времени, но не посе-
щал художественных учебных заведений. Возможно, отсутствие у Гогена 
классического академического образования и дало ему возможность по-
смотреть на творчество со своей точки зрения и повлиять на создание не-
сколько новых течений в искусстве. 

А пока художественная карьера не приносила дохода и художник 
был вынужден постоянно искать новые возможности для заработка. Эти 
поиски приводят Гогена в 1886 году в керамическую мастерскую Эрнста 
Шапле — известного керамиста того времени. Подавляющее количество 
керамических работ будет создано Гогеном в последующие три года (1886-
1888) в мастерской Шапле, которая занималась производством керамики. 

Керамика привлекла Гогена по ряду причин. Творческая — желание 
попробовать себя в новом материале: Гоген, еще будучи брокером, освоил 
скульптуру и работу с различными материалами; финансовая — картины 
художника плохо продавались, глина была намного дешевле красок, а са-
ма керамика  популярна, стоимость ее производства снизилась за счет ме-
ханизации и разделения труда, и Гоген очень надеялся заработать на про-
даже керамических изделий. 

Художник создавал изделия из глины относительно недолго (с 1886 
по 1895), с очень большими перерывами на путешествия, где у него не бы-
ло возможности для занятий керамикой. Если пытаться классифициро-
вать работы Гогена, то привязка к темам и событиям, которые его занима-
ли в тот или иной период жизни, кажется наиболее приемлемой. 

Гоген начал свою сотрудничество с Эрнстом Шапле в 1886 году. Ме-
ханическим способом керамист изготавливал симметричную, авторскую 
форму, а художник декорировал готовое изделие. Примером такого сою-

Рис. 1. Жардиньерка (1886/87). Частная 

коллекция

Рис. 2. Жардиньерка  (1886/87). Частная 

коллекция
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за могут быть две сохранившиеся жардиньер-
ки (рис. 1 и 2) и ваза с рис. 3. Эти керамические 
изделия покрыты цветными глазурями; про-
цесс изготовления изделий и обжиг курировал 
Шапле, (на вазе даже стоит фирменный штамп 
мастера);  потеки на обоих жардиньерках ука-
зывают на отсутствие у Гогена большого опы-
та обращения с глазурями. Однако, подобный 
формат работы очень быстро перестал устраи-
вать Гогена. Не удивительно, так как одной из 
отличительных особенностей постимпрессио-
низма была важность идеи художника, а не об-
щепринятой техники. Гоген захотел создавать 
собственные керамические объекты, в основ-
ном вручную, без гончарного круга, не заботясь 
о технологиях производства изделий. Такой спо-
соб изготовления отражал стремление Гогена и 
в искусстве и в своей жизни к эстетике прими-
тивизма. 

Гоген испытал разочарование в западной 
цивилизации, которая сделала, по его мнению, 
жизнь людей неполноценной: все силы тратятся 
на погоню за сомнительными благами, а челове-
ческими чувствами пренебрегают. Для  поисках 
гармонии, новых тем для своих творческих идей 
художник временно переехал во французскую 
провинцию Бретань. Бретань привлекла Гоге-
на, как сообщество, имеющее уникальные сохра-
нившиеся кельтские традиции, сильно отличаю-
щиеся от остальной Франции: старинный уклад 
крестьянской жизни, народная одежда, обычаи, 
примитивно выполненные распятия, стоявшие 
на перекрестках дорог. Бретонские мотивы от-
разились в картинах и рисунках художника, а 
также перенесены в серии его керамических работ (рис. 4–7). В отдалении 
от цивилизации художник явно чувствовал умиротворение, мотивы его 
керамических работ — юноши и девушки, пасущие на природе овец и гу-
сей, цвета гармоничные, умеренных оттенков. 

В Бретани художник познакомился и стал применять в своих рабо-
тах клуазонизм — прием разделения красочных зон четкими контурными  

клуазонами (от фран-
цузского cloison — пе-
регородка). Этот при-
ем можно видеть  на 
керамической работе 
на рис. 4. 

Большая часть 
работ Гогена выполне-
на из высокотемпера-
турной каменной мас-
сы (каменный грес), 
которая окрашивалась в красный, желтый или черные оттенки добавле-
нием оксида железа в качестве красителя в определенных пропорциях. Го-
ген в 1886–1888 гг. мало использовал глазури, в декорировании он исполь-
зовал, в основном, ангобы. 

Важно отметить, что красный каменный грес был отличительным 
материалом керамиста Шапле, работу с которым перенял и его ученик 
Гоген. Истоки выбора материала восходят к японской керамике, новой и 
необычайно популярной во Франции на тот момент. Японское искусство 
проникло во французское общество через торговлю и многочисленные 
выставки и напрямую повлияло на творчество постимпрессионистов, 
стиль арт-нуво и самого Гогена в том числе. Гогену нравилась эта глина 
за ее фактурность и матовую поверхность после обжига, как и джут, к ко-
торому он обращался в качестве основы для масляной живописи и не ла-
кировал его поверхность. Но то, что Гоген всегда мог увлечься и работать 
вне временно выбранной техники, только подтверждают немногие глазу-
рованные вазы периода 1886–1888 гг. , которые не вошли в эссе, но тем 
не менее существуют. 

Рис. 3. Ваза, украшенная 

листвой, виноградом 

и животными (1886/87), 

частная коллекция, 

в данный момент 

выставлена на аукцион

Рис. 4. Жардиньерка 

с бретонкой и овцой, 

1886/87. Petit Palace. 

Франция

Рис. 5. Ваза. 1886 г. Музей 

Д Орсе. Франция

Рис. 6.  Кувшин. 1886/87, 

Carlsberg Glyptotek, Дания

Рис. 7. Ваза в форме голо-

вы бретонской девушки, 

1886/87.

Рис. 8, 9. Ваза для букета «Атауальпа» 1887/88, приобретена Музеем д'Орсе, Франция 

Рис. 10. Двугорлая ваза с ручкой в форме стремени, 1886/87. Musée du Petit Palais, 

Франция
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Формы кера-
мических работ Гоге-
на бретонской серии 
разнообразные, ино-
гда они очень близ-
ки к скульптуре (рис. 
6, 7), но, тем не менее, 
не теряют свое утили-
тарное назначение со-
судов или шкатулок. 
Художник сам весьма 
скептически относил-
ся к классификации, приписывавшей керамике, которая еще долго не вы-
делится в отдельный вид искусства, низший, ремесленный статус, и не де-
лал различий между керамикой и скульптурой. 

В работах 1887–1888 гг. (рис. 8–11) у Гогена явно прослеживается стили-
стика ар-нуво и символизм. Яркий пример тому — ваза для цветов Атауальпа 
(рис. 8, 9). Темой для скульптуры стала смерть последнего царя инков Атауаль-
па, свергнутого и убитого испанским конкистадором. Символ насильствен-
ной гибели цивилизации и колониализма Гоген превратил изящную мно-
гозначную вазу для цветов в гротескную скульптуру, в которой соединилось 
несколько художественных стилей, традиций и философских идей. 

Гоген черпал формы из разных эпох, синтезируя их и объединяя сво-
им авторским стилем.  Условный перуанский стиль вазы обусловлен как 
происхождением автора, так и персонажа, форма  отдаленно напомина-
ет распятие (отсылка к символизму). Странность скульптуры заключается 
в том, вместо всей верхней части лица зияет пустота, с которой контра-
стирует улыбка, под-
бородок с ямочками, 
тщательно причесан-
ная бородка.  Как это 
часто бывает в керами-
ке Гогена, во внутрен-
ней части скульптуры 
можно прочесть новое 
лицо. На затылке два 
гигантских голубых 
уха частично прикры-
вают волосы. Особое 
внимание художник 

уделил узору туники, 
которая напоминает 
японское кимоно. Это 
произведение характе-
ризует склонность Го-
гена к многозначности 
форм и загадочным 
скульптурам, которые 
он регулярно включал 
в свои картины. 

В фитоморф-
ных вазах (рис. 10 и 
11) появляется боль-
шое количество деко-
ративных элементов, 
растительных и животных форм, свойственных стилю модерн и характер-
ными для творчества Гогена. Наброски этих ваз были найдены в дневни-
ках художника, с которыми он путешествовал на Карибы и Мартинику, у 
них есть общие элементы. Это не только птица, но и повторяющийся де-
коративный мотив U-образной формы. Птица принадлежит к сюжетам из 
бретонской сельской жизни, которые Гоген использовал во многих более 
ранних керамических изделиях; U-мотив и формы вазы отсылают нас к те-
ме распятия, появившихся в творчестве Гогена еще в Бретани. 

Ваза с рис. 10 была сделана по эскизу листа и плода дерева папайи, 
которое, по-видимому, привлекло внимание Гогена на Мартинике. Одна-
ко художник характерно синтезировал свои работы и затруднил попытку 
точно идентифицировать растения на вазах, так как всегда стремился из-
бежать натурализма. Тропическое растение с птицей и божеством (рис. 12) 
с обратной стороны кажется родовым идолом в форме самой вазы. Ствол 
напоминает тело и плечи,  ветви -  руки, в кроне есть узор, напоминающий 
улыбку на лице. Многие керамические  работы Гогена имеют «лицевую» 
и «обратную» стороны, поскольку он использует множественность и двус-
мысленность точек зрения. Прожилки листьев как на корпусе вазы, так и 
на боковых элементах подчеркнуты маслянной краской после обжига — 
этот прием, заимствованный у Шапле, Гоген активно использовал в сво-
ем творчестве, чтобы подчеркнуть случайные формы и даже то, что другие 
авторы считали бы браком. Это также связано с тем, что художник пользо-
вался, в основном, монообжигом. 

В 1887 году Гоген  совершил первый самостоятельный «побег от ци-
вилизации» в далекие тропики. По возвращению его керамические рабо-

Рис. 15. Ваза- портрет. 

1887/88 гг. Carlsberg 

Glyptotek, Дания

Рис. 11, 12. Ваза в виде тропического растения с птицей 

и божеством, 1887/88, The Art Institute of Chicago, США

Рис. 13, 14. Сосуд с Женщиной и Козами 1888, 

Metropolitan Museum of Art, США.

Рис. 16. Портрет марти-

никской женщины в плат-

ке, Carlsberg Glyptotek, 

Дания
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ты приобрели более экзотические формы (рис. 13),  бретонских девушек 
сменили обитательницы тропических стран (рис. 14–16), а внешняя асси-
метричность и примитивность форм сосудов уравновешивалась изящной 
работой художника. 

Подводя итоги анализу керамического творчества Поля Гогена, отме-
тим, что большая часть керамических работ художника была создана в пе-
риод с 1986-88 гг, они синтетичны и очень разнообразны, их невозможно 
точно идентифицировать и отнести к какому-либо стилю.

Создавая утилитарные изделия из керамики, которые становятся 
полноценными скульптурными работами, Гоген переосмыслил формы и 
традиции различных народов и эпох, использовал несколько новых сти-
лей, которые сам частично и создал, в том числе и свой авторский -— ху-
дожника, скульптора и керамиста  Поля Гогена. 
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Декор керамических сосудов. 
Влияние классической росписи на 
современное искусство

автор: Е.А. Забелина, магистратура

кафедра: «Художественная керамика»

руководитель: к. иск, доцент, зав. кафедрой Е.А. Юдина

Еще в древности с изобретением сосуда сразу встал вопрос его декорирова-
ния. Сначала это были черточки, линии, вмятины на глине, зачастую име-
ющие магический и сакральный смысл, с развитием общества роспись ме-
нялась и усложнялась.

В этом контексте хочу рассмотреть кобальтовую роспись по фарфо-
ру, которая создавалась в Китае начиная с династии Юань (1280–1368) и за-
канчивая династией Цинь (1644–1912). Так же в контексте сюжетной ро-
списи я хочу проанализировать современную концептуальную нарочито 
неряшливую ручную роспись, как противоположность классической.

Одним из самых популярных и узнаваемых способов декорирования 
выделяется кобальтовая монохромная живопись. Данная роспись довольно 
распространена по всему миру, во многих культурах мы можем найти пе-
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риод керамики, характеризующийся бело-синим 
орнаментом. Во-первых, это продиктовано самим 
материалом: синий краситель очень стойкий и 
выдерживает высокие температуры. Благодаря 
этому его очень удобно использовать в росписи 
фарфора, требующего высокотемпературные об-
жиги. Так же использование одного цвета позво-
ляет наладить скорость и большие тиражи на 
производстве керамики.

Во-вторых, это связанно с историческими 
предпосылками. Изобретение фарфора в Китае и 
его экспорт оказали большое влияние на разви-
тие кобальтовой росписи.

Распространение монохромной бело-синей 
техники пришло на правление династии Юань, 
в следующих эпохах оно получило расцвет и еще 
большее развитие. В росписи присутствуют бы-
товые мотивы, отражающие культурную, соци-
альную, политическую жизнь эпохи, в которой 
создается произведение. Так как керамическое 
искусство активно развивалось во все анализи-
руемые эпохи (было множество мастеров, про-
изводств), проводится первичный анализ общей 
массы изделий, не обращая внимания на частные 
случаи, с целью выявления общих тенденций.

В эпоху Юань роспись не так изящна, как, 
например, в эпоху Цинь, линии толще и более 
прерывистые. Среднее качество пигмента прояв-
ляется в неоднородном цвете и вспенивании(по-
чернении) в некоторых местах. Но и в это время 
появлялись фарфоровые изделия ничем по каче-
ству росписи, не уступающие другим периодам.

На сюжеты росписи заметно влияние мусульманских орнаментов. 
Есть вазы со стройными рядами узоров и с композиционными акцентами 
в центре. Композиции или вплетаются в орнамент, или четко отделяются 
от него пустым пространством, линиями. Часто в росписи присутствуют 
изображения драконов, растений, птиц, простые сцены с людьми.

Именно в эту эпоху закрепляется и укореняется стиль, который бу-
дут копировать, цитировать и улучшать мастера не только в Китае, но и по 
всему миру.

В эпоху Мин 
(1368–1644) налажива-
ется экспорт фарфо-
ра. Сюжеты усложня-
ются, превращаясь из 
орнаментальных узо-
ров в изображении 
пейзажей  или  жанро-
вых  зарисовок.  Худо-
жественные приемы 
разнообразны: присут-
ствует как линейная 
графика, так и рис. в 
несколько тонов. Искусствовед Арапова Т.В. пишет об этом этапе: «Извест-
ная демократизация общества, выразившаяся в расцвете жанров, попу-
лярных в народе, оказала влияние и на росписи по фарфору. В них появ-
ляются жанровые бытовые сценки, особой любовью стали пользоваться 
литературные и символико- благопожелательные сюжеты. Изображения 
растений и животных — реальных и мифологических — часто имели сим-
волический подтекст. Кроме того, в росписях отразилось традиционное 
для китайской живописи деление на пейзаж, сюжетные композиции и 
изображение „цветов и птиц“».

Эпоха Цин (1645–1912) сохраняет традицию кобальтовой монохромной 
живописи. Сохранилось большое количество сосудов именно этого периода.

На первый взгляд фарфоровые вазы разных эпох, декорированные 
по принципу монохромной живописи, при всем разнообразии сюжетов и 
приёмов, ничем существенно не отличаются друг от друга. Разнообразие 
проявляется скорее в нюансах и на протяжении всех этапов развития сти-
ля чувствуется приверженность первоначальной традиции. Эта традиция 
проявляется, как в сюжетах, совмещении орнамента и иллюстрации, упро-
щению, так и в стиле каллиграфичном и стройном.

Импорт дорогой Китайской посуды привел к копированию и поддел-
ке росписи. Сейчас же этот стиль нашел проявление не только в декора-
тивно-прикладном, но и в современном искусстве, художники продолжа-
ют обращаются к этому приему.

Например, в своей работе «Ваза, страдающая от боли» (Paintful pot) 
Джонсон Цанг (Johnson Tsang) изображает расписную вазу, которую с силой 
сжимает дракон, деформируя её стенки. Это прямая отсылка на классиче-
ские китайские вазы с кобальтовой росписью, только в отличии от ориги-
нала в скульптуре художника этот дракон «оживает», становится объёмным.

Рис. 1. Ваза эпохи Мин. Пе-

чать правления импера-

тора Цзяцзин (1521–1567). 

Подглазурная кобальто-

вая роспись. Sotheby's

Рис. 2. Ваза эпохи Юань, 

подглазурная роспись ко-

бальтом

Рис. 3. Wan Liya, Фарфор, кобальтовая роспись, глазурь. 

2011 г. Центр китайского дизайна, фото Фиби Го
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Другой пример, художник Liya Wan, он создает из керамики копии со-
временных предметов домашнего обихода: бутылок из-под газировки, доза-
торов для мыла и т. д., а затем рисует на них природные пейзажи, вдохнов-
ленные традиционной китайской живописью, в том числе и кобальтовые.

Так проводится параллель между привычными бытовыми керамиче-
скими сосудами прошлого и современными.

Традиционная кобальтовая живопись продолжает воспроизводиться 
авторами, она влияет на современное искусство. Одни художники остают-
ся четкими приверженцами традиции, копируя и воспроизводя привыч-
ные формы и средневековые сюжеты. Другие художественно переосмыс-
ляют, вдохновляются и цитируют классическую роспись.

Так же роспись интересна со стороны изображения быта и отра-
жения той временной реальности, в которой создавалось каждое отдель-
ное произведение. Часто в Китае декор ваз практически дословно копиро-
вал гравюры, чаще всего и исполнение, и сюжеты, если не одинаковы, то 
очень похожи. Но в каждом сюжете, в каждом сосуде присутствует акку-
ратность и лаконичность.

В современной же керамике мы видим тенденции нарочито не ак-
куратной графики. Появляются живые линии, когда непонятно кто сделал 
роспись: ребенок, новичок-керамист, знаменитый кубист, или это задумка 
современного художника, а может и вовсе ар-брют.

Рассмотрим это на примере британского художника Грейсона Перри. 
Его работы спорные с точки зрения классического декоративного искус-
ства, эпатируют публику начиная с сюжетов и заканчивая исполнением. 
Сатира на окружающую его реальность, критика и ироничное отношение 
к современности сочатся из его творчества. Сюжеты подсказывают испол-
нение: всё вокруг криво и смешно, так зачем делать по-другому? Раньше в 
Англию ввозили большие партии идеального Китайского фарфора, но сей-
час антиквариат запылился в шкафах, и художник предлагает новую точ-
ку зрения на керамику.

Грейсон Пери очень яркий представитель такой росписи, но не 
единственный. Например, творческий дуэт Майкла Фримкесс и Магдалена 
Суарес Фримкесс проявляет схожие черты. Они создают сосуды, расписан-
ные современными поп-культурными явлениями, используют народное 
искусство в сочетании с различными историческими ссылками. Изобра-
жают на вазах композиции, которые высмеивают проблемы, связанные с 
коррупцией, сегрегацией и лицемерием.

Искусство, будь то живопись или керамика, как и общество, прохо-
дит свои пути развития. Кобальтовая роспись сосудов оказалось доволь-
но ярким проявлением декоративного искусства, её подделывали и ко-
пировали современники, ею вдохновлялись керамисты Европы и Азии, 
создавали на основе свои декоративные традиции (например, Дельфтский 
фаянс, гжель). А для современных художников это культура, которую ста-
раются сохранять, точка вдохновения и культурной рефлексии.

Но усталость от «идеальной» и «прилизанной» графики на фарфоре 
привела к появлению противоположного явления. Неаккуратная роспись, 
аккуратных художников пришла вместе с сатирой на общество потребле-
ния и поп-культуру. В эпоху, когда есть возможность на производстве (в 
том же Китае) производить обезличенные, но идеальные сосуды с идеаль-
ной росписью, вперед (в галереи и вставочные пространства) выходят про-
изведения, созданные с изъянами, свойственными ручному труду.

Примечания:

1. Арапова Т.Б. Фарфор и керамика Китая / Государственный Эрмитаж. — СПб.: 

Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. С. 22.

Рис. 6. Ваза с крышкой. 

Китай, 1662–1722 гг. (эпо-

ха Цинь). Фарфор, под-

глазурная  роспись ко-

бальтом. Государственный 

Эрмитаж

Рис. 4. Grayson Perry. 

«Oiks, Tarts, Wierdoes and 

Contemporary Art» 1996, 

керамика, Sotheby's

Рис. 5. Magdalena Suarez 

Frimkess & Michael 

Frimkess. David Kordansky 

Gallery, Los Angeles
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В настоящее время среди художников и «потребителей» искусства продол-
жают набирать популярность керамические объекты исполненные в наро-
чито неаккуратной манере, помятые формы, перевёрнутые смыслы, иска-
жённые или собранные непривычным образом предметы. С чем связано 
распространение данного явления и как стремление к идеальному испол-
нению сменилось полным игнорированием законов «правильного» и при-
вычного? Для начала стоит разобраться в самом понятии деконструкции и 
создать интерпретативную рамку, включающую разные критерии для соз-
дания собственной конкретизирующей типологии данного направления.

Концепция деконструкции была представлена Жаком Деррида в его 
работе «О грамматологии» и определена им как механический разбор на 
составные части и анализ их происхождения с целью понять, как работает 
целое. Осуществить это он предлагает с помощью различения (нахождение 
бинарной оппозиции из главного понятия и его антипода) и последущей 
инверсии (переворот, замена главного понятия на антипод). Если в дискур-
се Деррида мы имели дело с деконструкцией текстов, то как же применить 
данный метод к произведениям искусства, учитывая, что деконструкция 
является процессом, а не результатом деятельности? В процессе разруше-
ния тождества между означающим и означаемым, могут возникнуть но-
вые смыслы, формы и контексты, а запечатлённые с помощью визуаль-
ных искусств они и являют собой произведения в духе деконструкции. 
Именно деконструкция стала отличительной чертой культуры постмодер-
низма и нашла своё продолжение в эпоху метамодерна. Так что, говоря о 
временных рамках этого явления, началом можно объявить завершение 
эпохи модерна, а о конце говорить пока не приходится.

Конечно, деконструкция формы может происходить различными 
методами, разные художники находят разные пути отойти от привычных 
форм — в современной керамике мы можем видеть сосуды деформирован-
ные путём сминания, разрывов (1); путём сдвига конструктивных элемен-
тов (2); «сшитые» из разных, порой не подходящих друг к другу, деталей (3); 

за счёт помысливания и придания новых качеств, не присущих керамике, 
как материалу (4); с помощью включения «инородных» материалов и объ-
ектов (5); с росписью отсылающей к классической, но имплицирующей но-
вые смыслы (6).

Если деконструкция — это разрушение старых форм для поиска но-
вых смыслов, то стоит обратиться к вышеупомянутым традиционным 
формам, с которыми и работают художники.

Так, например, американский художник, корейского происхожде-
ния, Стивен Ян Ли (Steven Young Lee) в своём артист стейтмент заявляет, 
что его работы — это деконструкция сосудов, подражающих китайским, 
корейским, французским, голландским, английским, минойским и т. д.

Сложно не провести параллель с образом старинных азиатских со-
судов, видя данные работы. Вид деформации, используемый художником, 
напоминает вполне естественные разрывы и помятости тонкостенных 
гончарных изделий, но художник имитирует их нарочно, бросая вызов со-
вершенству. Нарушая целостность объектов он высказывает свою страсть 
и трепетное отношение к рукотворной традиционной керамике. Декон-
струкция понятия классической вазы, как идеального образчика кера-
мического мастерства, долгие годы находившегося под влиянием произ-
водственных стандартов и нормативов, создаёт парадоксальный эффект, 
придавая неидеальным «испорченным» сосудам ценность созданных рука-
ми произведений искусства.

В такой же манере работает и французский художник Лоран Краст
(Laurent Craste). В основе его художественного поиска лежат декора-

тивные объекты, рассматриваемые им на многочисленных слоях их значе-
ний — его интересует, как их форма, так и их исторический, идеологиче-
ский и эстетический аспекты.

«Рассматриваемые как инструменты политической власти, идеоло-
гические средства, демонстрация показной роскоши и экономической 
мощи, а также как воплощения эмоций и переживаний, исторические 
архетипы декоративно-прикладного искусства в конечном итоге предо-
ставляют мне полезный материал» (Laurent Craste’s statement. Информа-
ция с сайта художника www.laurentcraste.com/about). Так же реапроприи-
руя исторические архетипы, художник путём сминания, повреждения и 
разрывов деконструирует их форму и символ, заключённый в сам облик 
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Сказка — это первый образовательный материал, на основе которого уче-
ник начальной школы знакомится с русским народным творчеством. Изу-
чая жанр фольклора, он не только получает представление об устройстве 
мира древних славян, но и черпает знания предков из поучительных исто-
рий, которые разворачиваются на страницах учебных изданий.

Погружение в волшебный и таинственный мир, с множеством пер-
сонажей и судьбоносных перипетий, занимает воображение ребенка мно-
гогранностью образов даже в детском возрасте.

Одним из значимых природных олицетворений стал Лес. Испокон 
веков люди верили в потусторонние силы, которые скрывались в лесной 
чаще в ожидании очередной жертвы. Данные опасения связаны с быто-
вым укладом древних славян, чья жизнь была полна опасностей. Их целью 
было приручить лес, который являлся центром промыслов, например, ме-
стом проведения охоты или сбора сезонного урожая. 

Для того, чтобы не накликать на себя беду, человек лишний раз сто-
ронился лесной чащи; но если злополучная тропка завела на опасную тер-
риторию, то для такого случая путник прибегал к заговорам от нечистой 
силы. Образ темного, непроглядного, дремучего леса волновал воображе-
ние сказителей, которые слагали истории через призму страха и уважения 
к одному из проявлений силы природы. 

Однако, что именно предает лесу сказочности, окружая его таинствен-
ным ореолом? Не витиеватые ли кроны на устремившихся ввысь стволах, 
способных пронзить небо, или ослепляющий мрак скучковавшихся деревь-
ев, чьи сучья переплелись подобно паутине, или может обилие оврагов, 
пробитых грубыми корнями, словно им не хватает места под землей.

Чем дальше в лес, тем нагроможденней ощущается окружающее 
пространство. Изобилие причудливых форм дразнят воображение путни-
ка: страх рисует образы неопознанных существ, которые готовы схватить 
за одежду или поставить подножку в самый неподходящий момент.

Сказочный лес, как предмет исследования, взят за основу в некото-
рых научных трудах. Во многом, по заданной теме, помогает разобраться 

идеальной вазы. Название серии работ «Abuse», включённых в моё иссле-
дование, говорит само за себя.

Работы данных художников, и многих других, работающих в похо-
жей технике, я бы отнесла к категории «Измятость».

Совсем в другой манере работает корейская художница Yeesookyung 
— она не разрушает и не нарушает целостность объектов, а, наоборот, со-
бирает и создаёт новые формы из уже разбитых фарфоровых сосудов.

Живя и работая в Сеуле она использует в своих работах фрагменты 
развитых изделий корейских мастеров, создающих реплики сосудов эпохи 
Корё (918–1392 гг.) и Чосон (1392–1897 гг.). Данная техника отсылает к ис-
кусству японской реставрации кинцуги, философская основа которого за-
ключается прежде всего в том, что поломки и трещины неотъемлемы от 
истории объекта, и поэтому не заслуживают забвения и маскировки. От-
личие в том, что художница не залечивает трещины, а создаёт новые био-
морфные формы, напоминающие пену от мыльных пузырей.

Другой художницей, которую я могла бы отнести к той же подкате-
гории, является Sin Ying Ho — китаянка, иммигрировавшая в Канаду и в 
данным момент живущая в Нью-Йорке. В своих работах она компилирует 
формы сосудов разных эпох и стран, внося в роспись элементы современ-
ной культуры.

Обе художницы создают новые объекты и смыслы путём использо-
вания архетипов старинных произведений искусства, склеивая их и ком-
бинируя.

Процесс деконструкции и реконструкции расписных гибридных 
фарфоровых сосудов превращает знакомые формы в незнакомые и неопо-
знанные скульптуры. Данную категорию я бы назвала «Компиляция»

Таким образом, я описала и снабдила промерами две из шести вы-
деленных мною категорий. Деконструкция и деформация образа или фор-
мы керамических сосудов может происходить с помощью разных методов 
и приёмов. Надеюсь, что моя типология ясно их отображает и сможет кон-
кретизировать классификацию объектов принадлежащих к такому типу 
формообразования как «деконструкция».
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статья, опубликованная в журнале «Русская речь» — «Тот дикий лес, дрему-
чий и грозящий…» под авторством Н.А. Криничной. В ней систематично 
разобрано само явление леса, как «персонажа» русских сказок, с присвое-
нием архетипов с фольклорно-мифологической составляющей.

На основе изученного материала, автор текста акцентирует на тем-
ной стороне леса, в том числе предлагая вниманию цветовой разбор ель-
ника, бора или рощи, так как одним из источников для составления ста-
тьи стала глава из книги Н.И. Толстого «"Мужские" и "женские" деревья и 
дни в славянских народных представлениях», к которой и обратилась Кри-
ничная. Продолжая свое исследования, автор пришла к выводу, что, в за-
висимости от насаждений, лес наделяется эпитетами, которые характери-
зуют его силу: добрую или злую — например — темный/светлый, живой/
мертвый, редкий/густой и т.д.

Интересной темой для аналитического разбора стала работа фило-
логической направленности Г.А. Соколовой. В своей статье она сравнивает 
отношение к русскому и немецкому лесу в фольклорных произведениях, 
придя к выводу о том, что «в русских народных сказках слово «лес» сопро-
вождается разными постоянными эпитетами, передающими /…/ негатив-
ную коннотацию этого понятия»; в то время как отношение к немецкому 
лесу определяется в контексте сюжета.

Подробное генетическое (П. 32) изучение сказки изложено в книге 
В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки». В одном из разделов 
масштабного исследования уделяется внимание сказочному лесу — теме 
нашей статьи. Автор убежден, что лес в сказке, в основном, «играет роль 
задерживающей преграды», так как это своего рода «сеть, улавливающая 
пришельцев» (П. 57). Несмотря на то, что помимо мрачных ассоциаций с 
лесом, есть примеры, когда путь через заросли становиться безопасным 
проходом в иной мир, исключая попадание в мир мертвых, Пропп прихо-
дит к выводу, что именно второй вариант чаще встречается на пути ска-
зочных героев. 

Обратимся к конкретным примерам, в которых упоминается образ 
сказочного леса.

В сказке «Три медведя» лес, в который ушла гулять главная героиня 
— маленькая девочка — стал той самой преградой, помешавшей найти до-
рогу к родному дому. Сами обитатели леса — медведи — без каких-либо 
препятствий вернулись в избушку. Настоящим испытаниям подверглись 
герои сказки об «Илье Муромце и Соловье разбойнике»: «Доскакали они до 
Брынских лесов, дальше Бурушке скакать нельзя: разлеглись болота зыбу-
чие, конь по брюхо в воде тонет».

Доказательством того, что даже в лесу можно получить помощь ста-
ла сказка «Гуси-лебеди», в которой девочка, обратившись к дикой яблоне, 
за услугу — «поесть лесного яблочка» — получает информацию.

Лес, как самостоятельная сказочная сила, способен вмешаться в 
жизнь героя. Так в сказке «Царевна-лягушка» младший сын царя Иван, пу-
стив стрелу, попадает в болото, расположенное в лесной чаще. Отыскав 
место падения снаряда, царевич получает в жены сказочного обитателя 
здешних мест. Сила красоты и мастерство заколдованного существа возно-
сят Ивана перед братьями и их женами, но в последствии тщеславие берет 
верх над царевичем, и он сталкивается с последствиями своих действий.

Лес, как обрядовое место, упоминается в сказке «Снегурочка»: «При-
шли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, 
песни петь, хороводы водить.»

Частым явлением в сказках становится пропажа детей в зарослях 
дремучего леса. Такая опасность поджидала главных героев в сказках «Ма-
ша и медведь» и «Бычок — черный бочок, белые копытца». Однако, бы-
ли случаи, когда персонажей намеренно отдавали лесу на погибель, как в 
сказке «Морозко», когда старик отвез собственную дочь в зимнюю чащу по 
указу новой хозяйки дома.

Из всего вышесказанного, можем отметить, что лес — это место, где 
героям часто приходится отвечать хитростью на хитрость, чтобы не по-
пасться на уловки лесных жителей. Нечисть, обосновавшаяся в лесу, срод-
ни Бабы-Яги, в свою очередь, никогда не испытывает трудности в переме-
щении по дремучим зарослям. В таком случае, сказочный лес может быть 
снисходительным к гостю, но по-настоящему добрые сюжеты — редкое яв-
ление в подобном месте.

Подведем итоги. Учитывая страх, которым наделили образ леса ска-
зители, стоит отметить, что в современном мире преобладает образ хозяй-
ственного, обжитого леса. Он не столько пугает, сколько является ресурсом 
для промышленного производства. Более того, люди начали целенаправ-
ленно облагораживать лесные зоны для отдыха от «бетонных джунглей». 
Однако, современные реалии не исчерпали волшебство, которое таиться в 
детских сказках, а дикий, дремучий лес до сих пор представляет опасность 
для его посетителей.
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Проблемы влияния игр и игрушек на развитие культуры и общества, рав-
но как и влияние общества на внешний вид и функцию игрушек разрабо-
таны в гораздо большей степени, чем с проблемы технологии и материала. 

Существует значительный спектр работ по национальной особенно-
сти игрушки. В особенности русской национальной игрушки входят народ-
ные промыслы по изготовлению их из дерева и глины. В книгах и статьях 
Кулешова рассматриваются развитие и особенности глиняной игрушки, 

ее связь с народными верованиями. Белякова и Штейнбах рассматривают 
более подробно одну из самых «игрушечных» областей России — Серги-
ев Посад, особенности формирования там игрушки, а также историю по-
явления там музея игрушки и института игрушки. Работы Бертрама, Го-
гоберидзе, Коломоец раскрывают особенности игрушек соседних стран. 
Народная игрушка находит большой отклик у художников авангарда, осо-
бенности этого феномена, а также его причины рассматривают Мусянкова 
Н.А. (Народная игрушка и русский авангард) и Кулешов А.Г.

Не остается без внимание и философская сторона вопроса — о том, 
почему именно человек играет. Самым емким и авторитетным на данный 
момент можно назвать труд Й. Хейзинга «Человек играющий». Полонская 
и Ярмольник в своих работах рассматривают степень заинтересованности 
в игрушки взрослого человека, Зиновьева Т.Н. рассматривает отношение 
«человек игрушка» в культуре, Апинян Т.А. связи игрушки с понятиями 
сна, ритуала и искусства.

Влияние металла на форму игрушки, преимущества использования 
его в игрушке остаются практически без внимания. Сложность изучения 
данной темы состоит в редком использовании металла, как основной части 
игрушки, если она не механическая или не служит несущей основой игруш-
ки. В случае применения его в механических или несущих частях кажется 
логичным и не требующим изучения. Последний вариант анализируется в 
статьях журнала «Техническая эстетика и промышленный дизайн» № 6 и № 
7. В общем о влиянии металла на человеческий организм можно узнать из 
справочных материалов книг по материаловедению и санитарных нормах.

Существующая литература дает широкую картину развития образ-
ности и пластики форм в игрушке. Русские издания и научные работы свя-
заны наиболее с глиняными и деревянными произведениями. В западных 
регионах России предпочтение отдается тканевым или соломенным изде-
лиям. После ХХ века и ряда промышленных революций возник целый бум 
игрушечного производства. Конкуренция на рынке преодолевалась инте-
ресными решениями не только со стороны дизайна но и с технической. 
Игрушки с периода 1920-х годов под влиянием Баухауса зачастую несут в 
себе и практическую функцию. Так в журнале «MD Mebel Interior Design» 
представлена статья о малогабаритном игровом конструкторе из кубиков. 
Два набора блоков конструктора дают возможность составлять не только 
игрушки, но и мебель (полки и стеллажи), а также конструкторы — стро-
ительные машины. Стоит заметить что сам журнал посвящен мебельному 
дизайну. Изучению феномена дизайна в игрушке посвящена статья на сай-
те https://znaytovar.ru/s/Dizajn-igrushek.html (там же можно найти ГОСТы на 
разные материалы, в том числе на металл). 
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Появление пластика вытеснило практически все остальные материа-
лы. Пластик является отнюдь не экологическим материалом, но у него боль-
шое преимущество в стоимости изготовления, легкости, прочности и без-
опасности для детей. Металл не является ни легким, ни безлопастным для 
детей малого возраста, но он дает преимущество использования магнитных 
соединений и его можно сочетать с другими материалами, например дере-
вом. Преимуществам и недостаткам материалов используемых в игрушке 
посвящен целый выпуск журнала «Детям хорошую игрушку» 1960 г. 

Статья на сайте FANCLASTIC про конструктор «Геомаг» упоминает ев-
ропейские стандарты в связи с которыми никелированные детали покры-
вают бронзой. Также на этом сайте в статье посвященной конструктору 
«Магформерс» упоминается, что особым неплотным креплением магнита 
в плоскость панели была решена проблема полюсности магнитов у кон-
структора. Подробного изучения решений таких проблем в игрушках от-
дельно нет, но опираясь на эти факты можно сделать вывод, что работа с 
решением данных проблем активно ведется на практике и требует систе-
матизации в научном труде. 

Изучая историю игрушки, я столкнулась с проблемой ее происхож-
дения. Источники дают разную информацию по этому вопросу. Одни 
утверждают, что игрушка в современном понимании появилась в 18 ве-
ке, а до этого существовала в качестве религиозных предметов (фигурки 
животных) или взрослых увлечений (кукольные домики). Но при этом в 
разных музеях можно встретить экспонаты времён Древнего Египта и Ри-
ма подписанные, как «кукла» (doll) или «игрушка» (toy). Однако, существует 
мнение, что игрушка и детство стали совместимы только после введения 
понятия «детство». Предлагаю внести деление игрушек на две условные 
группы: законченные и незаконченные, что может помочь точнее опреде-
лить как стратегию игры, так и принципы создания игрушек.

Игрушки требующие действий над ними чтобы достичь конечного 
результата принято называть конструкторами. Все конструкторы являют-
ся не законченным изделиями, они состоят из деталей, которые зачастую 
не несут самостоятельности, но способны взаимодействовать друг с дру-
гом. Можно считать первым комплектом конструктора найденные в Ки-
тае запчасти для сборки музыкальных инструментов в 5 раз меньше нату-
рального размера. Помимо Китая похожие находки были на территории 
древнего Египта. Из обработанных маленьких кирпичиков древний егип-
тянин мог собрать пирамиду (зачем ему это, пока не выяснили). Из совре-
менных конструкторов первыми можно считать керамические кубики для 
архитектурного строительства фирмы «Анкер» и деревянные кубики «да-
ры Фребеля». Такие игрушки создавались, как обучающие. Их задачей бы-

ло приучить ребенка к труду или научить простым операциям, привить 
техническое мышление. Особую популярность приобрел конструктор 
«Меккано». Металлические пластины собирающиеся винтами позволяли 
построить корабли, машины, краны. Родители отмечали конструктор, как 
интереснейшую вещь для своих детей, у него быстро появились аналоги 
позволяющие делать более сложные крепления. 

Все остальные игрушки имеют законченный вид и больше рассчита-
ны на выстраивание ребенком сюжета во время игры с ними. Они прои-
зошли от фигурок животных, бывшими оберегами и образными воплоще-
ниями божеств. Фигурки несущие в себе духовные символы, постепенно 
теряли  свое первоначальное предназначение, но сохраняли память и ду-
шевную привязанность к ним. Также хочу заметить, что вера в духов боль-
ше черта взрослых наших предков, а значит что и создавались такие фи-
гурки с подачи взрослых для выражения своих идей и мыслей.

Можно предположить, что музыкальные игрушки по типу погрему-
шек и свистулек также были обучающими, развивающими слух у ребенка. 
Однако, функционировавшие музыкальные инструменты изготоавлива-
лись иначе, а звуки свистулек и погремушек, скорее всего, служили для от-
пугивания бед и несчастий. Они зачастую не вызывают желания сыграть 
с ними сюжетно, но их скорее можно отнести к законченным игрушкам. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что конструктор был сразу за-
думан для детей, поэтому он игрушка в ее современном значении (вещь, 
предназначенная детям для игры). А с законченными игрушками все ку-
да сложнее, они не всегда были только для детей. Поэтому их история, как 
детской игрушки начинается в одно время с конструктором.
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Искусство художественной обработки дерева было принесено якута-
ми с юга. Большое распространение имели легкие табуретки из гнутого таль-
ника, остроумно сделанные без деревянных гвоздей с сиденьем из дощечек. 
Якутские столяры делали также коробки и укладки разных размеров.

Несмотря на переселение якутов на север, конь оставался у них глав-
ным домашним живичным, именно с ним соединяли представления о 
благополучии, довольстве. Якутские мастера, плотники и резчики, укра-
шали улицы поселков и приусадебные участки фигурными столбами - ко-
новязями.

Художественные вкусы и представления якутов особенно сильно 
проявились в оформлении весеннего праздника Ысыах — праздника воз-
рождения и обновления природы, появления приплода у лошадей. Ысыах 
имел много общего с древними языческими весенними праздниками дру-
гих народов, в частности славян. Во время праздника все якуты пили ку-
мыс. Для этого изготовлялась специальная праздничная кумысная посуда, 
запас ее хранился в каждом якутском доме, в каждой семье. В комплект 
этой посуды входили деревянные резные сосуды кубки-чороны , разлива-
тельные ложки. 

Традиционным видом народного декоративного искусства Якутии, хо-
тя и относительно поздним, является резьба по кости. Этот материал твер-
дый, пластичный, имеет однородную структуру, красивый, слегка желто-
ватый цвет, поверхность его хорошо поддается полировке. Специальный 
промысел по добыче мамонтовых бивней возник в Якутии в XVIII веке.

Серьезное влияние на формирование косторезного искусства в Яку-
тии, на технику якутской резьбы по кости оказали работы северорусских 
мастеров, которые были уже широко известны в России XVIII века.

И все же работы местных мастеров отличались самобытностью: 
резьба имела преимущественно геометрический характер, была более 
крупной, менее изящной, чем у холмогорских резчиков. Здесь сказывалась 
традиция обработки дерева, свойственная якутам.

Таким образом, заимствуя технику резьбы и формы изделий у северо-
русских мастеров, якутские косторезы уже в XVIII веке создали свой ориги-
нальный стиль резьбы по мамонтовому бивню. Их вещи отличались строго-
стью, добротностью, что отвечало мировосприятию местных мастеров.

Традиции художественного ремесла, связанного с обработкой метал-
ла, имеют у якутов глубокие исторические корни. Развитие этой отрасли 
материальной культуры опирается как на местные особенности быта, так 
и на опыт народов, с которыми якуты на протяжении веков имели торго-
вые и культурные связи. Это находит свое отражение в наборе самих пред-
метов, в эволюции их формы, в характере орнаментации.
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Якуты. Как и все народы, живущие на Севере, якуты широко использова-
ли мех и кожу, прежде всего, для шитья одежды. Самой древней одеждой 
якутов была шуба сон и шапки с рогами и султаном. Шубу отделывали ме-
ховой мозаикой; ровдужными вставками и бахромой. Очевидно, что все 
эти виды декора могли появиться у якутов только тогда, когда они жили 
на Крайнем Севере.

Свою одежду из меха и кожи, вплоть до летних ровдужных сапог, ко-
торые носили мужчины, якуты часто украшали вышивкой.

Мех и кожа, шкуры животных использовались якутами, как и всеми 
другими северными народами, не только для шитья одежды, но для изготов-
ления других предметов, например, некоторых предметов конского убора.

Главным среди них по значению и декоративной нагрузке был кон-
ский чепрак. Изготовление чепраков было подлинным промыслом, им 
занимались искусные ремесленники - профессионалы. Якутский чепрак 
имеет устойчивую форму широкой трапеции с двумя симметричными 
глубокими полукруглыми вырезами по нижней кромке. Чепрак обшивал-
ся широкой (сантиметров 10-15) бархатной каймой красного или черного 
цвета, к нижним углам и середине, между полукруглыми вырезами, при-
шивали плоские ровдужные кисти с широкой нарезной бахромой. 
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Из металлов якутским мастерам были известны железо, медь, брон-
за, серебро, олово, свинец, золото. Примерно в этой последовательности 
металлы и находили себе применение. Железо имело самое большое рас-
пространение в изготовлении нужных вещей. Поэтому оно занимало пер-
вое место, хотя в обработке оно самое трудоемкое. Медь и бронза при-
влекали мастеров своим цветом и хорошими литейными качествами. 
Серебро занимало особое место. Его очень любили за то, что с ним легко 
работать, и за его эстетические качества. Сравнение с серебром всегда вы-
ражало высшую степень красоты. И, наоборот, золото якуты не любили. 
Они считали его медью с менее прочными механическими свойствами.

Большого внимания среди изделий, созданных якутскими масте-
рами в XIX веке, заслуживают пояса. По существу, это уже ювелирная ра-
бота. Пояса украшали самыми разными гравированными рисунками от 
предельно лаконичных, похожих своей манерой на лубок, до сложных 
узорчатых орнаментов, напоминающих типичные восточные арабески.

Женские пояса якуты делали более нарядными. На них чаще изобра-
жали сюжеты, развернутые на нескольких пластинах. Ширина пояса до-
стигала 8–10 см, а число пластин - до двадцати. Такие пояса, выполненные 
из серебряных пластин, стоили около ста рублей. Кстати мастера нередко 
ставили цену на пряжках. Эти дорогие предметы передавались из поколе-
ния в поколение.

Хорошее прочтение орнаментального рисунка на многих изделиях 
из металла обеспечено тем, что основными принципами построения узо-
ра является ритмичность, симметрия и четкое выделение силуэта любой 
самой мелкой фигуры.

Особую группу в якутских художественных изделиях из металла со-
ставляют украшения одежды. Такими украшениями являются всевозмож-
ные бляшки в форме круга или квадрата с гравированным на них рисун-
ком или рельефом. Их пришивают на головной убор, верхнюю и нижнюю 
одежду, на обувь. Разновидностью нашивных украшений являются бляхи - 
подвески, состоящие из двух и более элементов и пришиваемые к одежде 
за кольцо. В старинном национальном костюме металлические украшения 
чередуются с украшениями из меха, бисера.

Эвенки. В отличие от скотоводческих народов, ведущих оседлый 
или полуоседлый образ жизни, благодаря чему у них получили более-ме-
нее равномерное развитие все виды художественного прикладного творче-
ства, у кочевых оленеводов, вынужденных постоянно переезжать с места 
на место в поисках богатых охотничьих угодий и пастбищ, сложилось не-
сколько иное соотношение форм традиционного прикладного творчества. 
Большее разнообразие и высокий художественный уровень у них получи-

ли изделия из мягкого материала — украшения одежды, обуви, головных 
уборов и различных аксессуаров, составлявших единый стилевой ан-
самбль. Прочим же изделиям — посуде, домашней утвари предъявлялись, 
прежде всего, требования простоты, удобства для перевозок. В процессе 
постоянных переездов изделия из дерева быстро приходили в негодность, 
их часто приходилось менять и трудоемкая работа по их художественному 
оформлению, орнаментации была просто не рациональной. Поэтому худо-
жественная обработка дерева, кости металла не получила у этих народов 
столь широкого развития и разнообразия форм и орнаментации. Исклю-
чение представляли так называемые «сидячие» народы, приморские зве-
робои (эскимосы, приморские чукчи и коряки), у которых издавна культи-
вировалась художественная резьба по кости, а одна из групп приморских 
коряков славилась своими кузнечными работами.

Исследователи-этнографы, изучавшие сибирские народы, отмечали 
красоту изделий, созданных именно женскими руками. Некоторое исклю-
чение составляло кузнечное дело, связанное с производством орудий тру-
да и изделий, имеющих сакральное предназначение. В той или иной степе-
ни оно было развито у всех народов Северо-Востока России.

Основу художественного мастерства составляли искусство обработ-
ки меха и кожи, сформировавшаяся и шлифовавшаяся веками безукориз-
ненность вкуса в подборе материала различной фактуры и оттенка в орна-
ментации одежды. 

Предметами декоративно-прикладного искусства эвенков являются 
верхняя плечевая одежда, которую в российской этнографической литера-
туре называют по внешнему сходству кафтанами, нагрудники, головные 
уборы, обувь, рукавицы, пояса, сумки и различного рода металлические 
подвески. Эти изделия богато орнаментировали полосками меха, кожи, 
ровдуги, натуральными и окрашенными в различных сочетаниях, цвет-
ной ткани, подбородным волосом оленя или лося, пунктирными или 
сплошными линиями-низками разноцветного бисера, ровдужной и су-
конной бахромой, кистями из нанизанных на ровдужный шнур цветных 
бус, трубочек цветной ткани и крашеного меха. Иногда декоративный эф-
фект одежды создавался не украшениями, а простым подбором кусков ме-
ха различного тона или меха с пятнами или разводами, сделанным с худо-
жественным вкусом.

В орнаментации одежды эвенкийские мастерицы применяли техни-
ку мозаики из полосок или кусочков чаще всего контрастного цвета меха, 
ровдуги, кожи; аппликации - нашивания полосок цветной ткани на ровду-
гу; вышивку бисером; окрашивание ровдуги, т.е. использование полосок 
окрашенной ровдуги в меховой мозаике, аппликации или нанесение кра-
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ской на ровдуге или мездре полосок; вшивание в швы между полосками 
меха или кожи кантиков из узких полосочек кожи, меха, ткани или прямо-
угольничков тех же материалов; нашивание, чаще всего над линией шва, 
жгутов из подбородного волоса оленя. Наиболее часто бисерная вышив-
ка представляла собой пунктирные или сплошные линии бисера, наши-
тые на полоски ткани, ровдуги или меха. В первом случае одна две или 
три бисерины нанизывались на сухожильную нитку и нашивались на по-
лоску ткани или ровдуги, образуя пунктирную линию, иногда такие корот-
кие низки из двух — трех бисерин нашивались на некотором равномер-
ном расстоянии друг от друга поперек узкой полоски ткани или кожи. Во 
втором случае бисер нанизывался на длинную сухожильную нитку, и эта 
низка прикреплялась к ровдуге, меху или ткани сухожильной же ниткой 
через каждую бисерину, образуя сплошную линию или ряд бисерных ли-
ний. Для нанесения на ровдугу окрашенных полосок разводили краску из 
коры ольхи и наносили ее с помощью трафарета.

Эскимосы. Эскимосские женщины издревле занимались вышивкой 
по ровдуге (ровдуга — сыромятная кожа) сухожильными нитями, сейчас 
вышивают цветными нитками.  Также популярна вышивка бисером.

Эскимосские мужчины занимаются резьбой по кости и рогу. Рукоят-
ки ножей, гребешки, пряжки и другие предметы быта либо делаются в ви-
де морских животных и птиц, либо изображают сцены рыбалки или охоты.

И, конечно же, нельзя обойти своим вниманием маски. Их делают 
из разных материалов (дерева, кожи, кости), украшают перьями и мехом, 
а потом раскрашивают. Надевают маски во время танцев на праздниках и 
при проведении ритуалов.

В ходе раскопок удалось обнаружить большое число изделий из 
моржового клыка, поверхность которых покрывал изящный орнамент, 
выполненный в технике гравировки. Состоял он из прямых и изогнутых 
линий, из миниатюрных клиновидных штрихов, напоминающих пун-
ктир, из концентрических окружностей с точкой в центре. Большинство 
подобных предметов предназначалось для сугубо практических целей, од-
нако древнеэскимосские резчики и гравёры обладали удивительной спо-
собностью соединить в своих изделиях целесообразность и эстетику.

Наиболее интересны в этом отношении костяные детали древнеэ-
скимосского гарпуна. Их особенно много среди археологических находок. 
Удивляться этому не приходится. Гарпун был главным оружием охотни-
ков Берингова пролива, а добыча морского зверя — единственным видом 
хозяйственной деятельности, которая дала возможность человеку перво-
бытного общества выжить на арктических побережьях. Скалистые, ли-
шённые древесной растительности, продуваемые ледяными ветрами, по-

бережья оставались незаселёнными до тех пор, пока люди не научились 
охотиться на тюленей, моржей, китов. Мясо этих животных служило мор-
ским зверобоям основной пищей. Из тюленьего меха они шили одежду и 
обувь. Из моржовых шкур изготавливали обшивку для лодок и покрытия 
для жилищ, каркасы которых возводили из китовых костей. Обогревались 
и освещались дома древних эскимосов лампами-жирниками, заправлен-
ными жиром всё тех же животных моря, а прочный и сравнительно лег-
ко поддающийся обработке моржовый клык был для них едва ли не основ-
ным поделочным материалом.

Самая важная деталь древнеэскимосского гарпуна — наконечни-
ки. Они имели сложную конструкцию, благодаря которой, попав в цель, 
намертво застревали в ране. Для того чтобы гарпунные наконечники 
проникли в тело зверя как можно глубже, их оснащали каменными лез-
виями: концевым копьецом, прорезь для которого отчетливо видна на 
одном из них.

Нельзя не упомянуть о изобретении инуитов — очках, защищающих 
глаза от сияния снега. Известно, что в период весеннего таяния снегов от-
ражательная способность снега возрастает, что губительно сказывается на 
глазах (возможно ухудшение зрения, так называемая «снежная слепота»). 
Чтобы избежать этого, эскимосы из дерева, коры или кости мастерят себе 
специальные очки. Эти очки представляют собой пластину с узкой проре-
зью для глаз и шнурками для крепления на голове. К самым ранним стади-
ям развития эскимосской арктической культуры восходит резьба по кости 
— скульптурная миниатюра и художественная гравировка. Орнаментом 
украшали охотничье вооружение, предметы домашнего обихода, амулета-
ми и украшениями служили вырезанные изображения зверей и фантасти-
ческих существ.

Национальным сувениром является эскимосский мяч. В прошлом 
мячи шили из кожи нерпы, комбинируя белый цвет с охристо-коричне-
вым пли темным. Круглая форма мяча достигалась мелким кроем деталей, 
которые мастерица искусно сшивала. Такой мяч набивали волосом оленя, 
состриженного со шкуры. Мячи украшают круглыми розетками, опушен-
ными белым камусом, кружочками и полукругами, полосками из кожи, 
а также декоративными полосами с ярко выраженным геометрическим 
двухцветным узором.

Мех нерпы, лахтака, оленя употребляется для изготовления одежды и 
различных бытовых предметов. Искусство обработки меха и кожи достигло 
у эскимосов таких высот, что им могут позавидовать многие народы. Вплоть 
до начала XIX в. эскимосские женщины изготавливали парки из птичьих 
шкурок. Старинные чукотские орнаменты выполнялись не только нитями, 
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Удобство, красота и простота форм — это принципы современного дизай-
на. Объект должен читаться в окружении; при одном взгляде на него, мозг 
должен спроецировать команды: «изучить», «взаимодействовать», «любо-
ваться», «использовать».

Одно слово форма заключает в себе множество понятий. Для фило-
софии она синоним «содержания» и «материи», для художника — предмет 
композиции; для нашего исследования форма — это объект из перерабо-
танных материалов с функциональным назначением.

ЭКО, то есть «экологичный», безопасный для окружающей среды. Ес-
ли объект не представляется возможным выполнить из экологически чи-
стых материалов, в таком случае, для данного проекта должна быть пред-
усмотрена утилизация с дальнейшей переработкой, другими словами, 
объект должен стать первым звеном в цепочке «ресайклинга» (recycling — 
это рациональный сбор и переработка отходов с целью производства но-
вой продукции и ее реализации).

Начиная с конца XX века, когда экологическая проблема приобре-
ла глобальный масштаб, и по сей день — охрана окружающей среды оста-
ется ведущей темой для разработки новых проектов по усовершенствова-
нию технологий для систематического избавления от производственных и 
хозяйственных отходов.

Разбор данной проблемы изложен в научных трудах, в которых про-
слеживается равноценный подход к поиску обоснования экологической 
темы и систематизации основных положений для обнародования реше-
ния глобальных задач.

Вопросы, связанные с экологией в легкой промышленности, подни-
мали следующие научные деятели: Сыропятовой М. В., Березина А.П., Виш-
невская М.А., Гаврикова П.А., Коковина М.В.

В свою очередь, Зинукова О.Ю, Сосунова И.А. и Никонова Е.Р.. иссле-
довали экологическую составляющую в современной архитектуре и самом 
благоустройстве городской среды.

полученными из сухожилий оленя, но и тончайшими, прозрачными плен-
ками, снятыми с птичьих перьев . Важным элементом декора были белос-
нежные полоски кожи, выделанной из трахей птиц и собак.

На современном этапе получили развитие следующие виды декора-
тивно-прикладного искусства: изделия из клыка моржа (визитная карточка 
Чукотки), рогов оленя и лося, бивня мамонта, скелетной кости морских мле-
копитающих, панно из кожи и меха с применением бисера, предметы тра-
диционной одежды, перчатки, обувь, чехлы для ружей, эскимосские мячи.

Утрачено и уникальное искусство эскимосов шить камлейки из ки-
шок нерпы, их украшали кусочками шерсти детенышей моржа, окрашен-
ными в красный и синий цвета, и каймой из птичьих шкурок. Сегодня об 
этой технике можно судить лишь по музейным экспонатам.
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Помимо этого, близки к заданной мной проблеме работы следую-
щих авторов: Теплой Г.А.; Афониной К.А., Шишковой Г.Ю. и Кошелевой 
А.А., а также Рогожникова Д.А., Шопперта А.А. и Логиновой И.В. — кото-
рые затрагивают экологичность металлургической промышленности, а 
также обосновывают саму возможность использования экоматериалов.

Во всем разнообразии научных работ с экологической проблематикой 
в дизайне и архитектуре, тема «Эко-формы в декоративном искусстве. Бла-
гоустройство городской среды» нова, и раскрывается через разумное потре-
бление природных ресурсов и возможность их переработки для создания 
эргономичного и красивого дизайна с художественной составляющей.

Одним из примеров исследования экологической проблемы явля-
ется статья под авторством бывшей студентки Хакасского государствен-
ного университета (крупнейшее высшее учебное заведение Республики 
Хакасия, находится в столице республики — городе Абакане. Факультет Ис-
кусств) Сыропятовой М.В. «О проблемах становления экологического ди-
зайна в России». В ней была охвачена тема моды и ее эко-принципов, кото-
рые развивались на фоне экономической ситуации в России.

Статья датирована 2017 годом — с того времени во многом поменя-
лось отношение к экологической ситуации и к вопросам о ее актуально-
сти. Однако, ведущие проблемы остаются неизменны: и связаны они, в ос-
новном, с потреблением ресурсов, а также внедрения эко-продукции на 
мировой, в том числе российский, рынок.

Статья опубликована в журнале «Молодой ученый» [1] и отведена в 
раздел «Прочее». Это говорит о том, что на момент 2017 года, который был 
объявлен Годом экологии, данная тема, по сути, заново набирала свою ау-
диторию и зарабатывала актуальность на продвижении активных позиций 
молодого поколения (молодежь — это лица в возрасте от 14 до 35 лет вклю-
чительно), которое следит за трендами в фешн-индустрии, так как это более 
привлекательная и понятная тема для данной возрастной категории.

При написании своей работы, Сыропятова М.В. ссылалась на более 
ранний источник — научную работу доктора социологических наук Со-
суновой И.А. «Экодизайн в России: Социально-Технологические аспекты 
и проблемы развития». Статья опубликована Вестником международной 
Академии наук в 2015 году. В данной работе анализируются «перспективы 
применения экодизайна для разрешения противоречий между природной 
и искусственной предметно-пространственной средой».

Не оставим без внимания тот факт, что автор статьи имеет отноше-
ние к Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической 
эстетики [2]. В его работе рассматриваются и анализируются «эффектив-
ные» агропроекты, в том числе других стран, а также проекты архитек-

турной мысли по благоустройству городской среды. Исследование систе-
матично подводит к «приоритетным» проблемам, которые затрагивают 
эффективность российских разработок в сфере экодизайна.

В значительной степени труды указанных исследователей охваты-
вают отдельные части многогранной экологической проблемы. Они рас-
сматривают тему поверхностно, предоставляя обобщенный взгляд на уже 
существующие решения. Есть систематизация проблем, но нет инноваци-
онных предложений и научных разработок. Получается, своего рода, аль-
манах (представляет собой непериодический сборник, содержащий све-
дения из различных областей общественной деятельности) достижений в 
экоиндустрии.

По результатам исследования оказалось, что на интернет ресурсах 
нет диссертаций со «cвежей» датировкой. Из этого следует, что по теме 
«Экодизайн» давно не выпускали научных работ.

Это может быть связанно с развитием блог-платформ, на которых 
выкладывают статьи «свободные» исследователи, размышляющие на со-
временные темы в своих публикациях.

Помимо этого, интересным способом для обсуждения проблемы яв-
ляется интервью. Беседы с профессионалами из научной области не толь-
ко акцентируют на обсуждаемой проблеме, но и знакомят с людьми, кото-
рые занимаются ее решением.

Таким образом, возвращаясь к основной теме, для того, чтобы 
эко-формы стали ведущими в оформлении городского, а также любого дру-
гого пространства, необходимо уделить внимание художественной и техно-
логической составляющей в процессе проектирования. Эко-конструкция 
должна быть удобной в эксплуатации, с прогнозированием возможной ути-
лизации, и визуально привлекательной для человеческого восприятия.
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Технологические особенности 
создания художественного образа 
стихии воды в стекле методом 
спекания

автор: А.Ю. Акимова, магистратура, 2 курс

кафедра: «Художественное стекло»

руководитель: к.п.н., доцент В.В. Богданова 

Стекло в современном мире является перспективным материалом, бога-
тым на изобразительные возможности. Появление технологий стеклоде-
лия произошло более чем 3 тысячи лет до н.э., так как учёные находят сте-
клянные изделия данного периода на территории древней Месопотамии, 
Финикии, Древнего Египта [4]. Интерес к технологиям стеклоделия сохра-
няется и остается актуальным в настоящее время. Технология прозрачного 
и цветного стекла совершенствуется и развивается.

Одной из наиболее популярных современных технологий стеклоде-
лия является спекание (фьюзинг). Фьюзинг (Fusing, от англ. Fuse «спекание, 
плавка») — это технология «спекания», «вплавления» стекла под воздей-
ствием высоких температур с применением специальных печей [6].

При спекании стоит задача соединить различные стекла в печи, при 
этом важным условием является правильно подобранный материал, под-
бор и установка необходимой температуры нагревания и охлаждения.  Ес-
ли нарушается какое-либо из этих условий, может произойти порча из-
делия, например, появятся трещины, «выщелачивание» стекла (потеря 
блеска стеклянной поверхности) и т.п. [4].

 При подборе материала стекла для спекания важным вопросом яв-
ляется соответствие стекла по коэффициенту температурного расшире-
ния индексу стекла (C.O.E — Coefficient of Expansion), который применяет-
ся в производстве стекла.  Совместимость стекол означает, что в спеченных 
материалах после остывания не будет возникать напряжений.  К приме-
ру: Стекла «Bulseye», «Arista» характеризуются СОЕ 90, «Moretti» СОЕ 104, 
«Spectrum», «Uroboros» — СОЕ 96 , «Флоат» с СОЕ 82-84 [7].

После спекания получается многослойный стеклянный объект, и 
напряжение между этими слоями может привести к растрескиванию из-
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делия. Напряжения в однородном стекле, по-
лучающиеся в результате закалки, является на-
пряжением другого характера. В данном случае 
напряжения распределяются по толще стекла, 
и в случае удара по нему образуется множество 
осколков, но с тупыми краями, что более безо-
пасно. Примером здесь являются граненые кале-
ные стаканы, популярные в советское время.

Художественный образ стихии воды в сте-
кле, созданный методом спекания, можно на-
блюдать в работах многих современных ху-
дожников по стеклу. Морские волны в технике 
спекания изображает художница из Великобритании Айлса Николсон (Ailsa 
Nicholson). Одна из таких работ  продемонстрирована на рис. 1 [1].

Множество работ в технике спекания создает художница из Кана-
ды Герти Зейтер (Gertie Zeiter). Примеры произведения художницы можно 
увидеть на рисунке 2 [3].

Морская тематика ярко выражена в работах, выполненных в тех-
нике спекания американской художницей Бонни Рубинштейн (Bonnie 
Rubinstein), наглядно представлена на рис. 3 [2].

Стоит обратить внимание, что особенность выражения художе-
ственного образа воды на примере работ данных мастеров проявляется 
в сложении колорита, т. е. подборе определенных стекол различных от-
тенков: голубого, синего цвета, с добавлением белого и прозрачного. В 
пластике характерны гибкие, плавные линии; подобным арт-объектам 
свойственна композиционная динамичность, выражающаяся в акценти-
рованных диагоналях. При этом мастера создают и статичные компози-
ции, олицетворяющие спокойствие водной глади. Интересны различные 
вариации с фактурами, которые применяют художники в своих работах: 
рельефные волны, стеклянная крошка, подобная морской пене, и т.п.

Т е х н о л о г и ч е -
ские этапы создания 
арт-объекта по методу 
спекания   можно рас-
смотреть на примере 
конкретных изделий: 
серии блюд «Морская 
стихия».  При созда-
нии изделия на тему 
водной стихии, важ-

ную роль играет этап выполнения 
проб в материале, подбор идей и 
составление эскиза. На первом эта-
пе работы выполняется составле-
ние эскиза, поиск наиболее удач-
ного воплощения идеи, которую 
планирует материализовать худож-
ник в стекле. Идею изделия в техни-
ке фьюзинг можно легко отразить 
в цветном эскизе с помощью аква-
рельной краски. Акварель растека-
ется, подобно стеклу, плывущему и 
меняющему свои очер-
тания под воздействи-
ем температуры.

Далее создают-
ся пробные вариан-
ты спекания стекла, 
где можно поэкспе-
риментировать на ма-
леньких образцах с 
достижением разных 
эффектов, а также про-
верить и подобрать 
нужные температур-
ные режимы печи.

Интересных эф-
фектов можно до-
биться с помощью 
придания стеклу ре-
льефности. Для этого 
используется стеклян-
ная крошка разных 
размеров, термостой-
ка бумага толщиной 
0,4 мм из керамическо-
го волокна, гипсовая 
крошка, а также рису-
нок, нанесенный на 
гипсовой обсыпке по-Рис. 2. Арт-объекты художницы Герти Зейтер

Рис. 1. Арт-объект худож-

ницы Айлсы Николсон

Рис. 3. Арт-объект художницы Бон-

ни Рубинштейн

Рис. 4. Пробник со стеклянной крошкой и термостой-

кой бумагой перед запеканием

Рис. 5. Пробник со стеклянной крошкой и термостой-

кой бумагой после запекания

Рис. 6. Пробник с крупной стеклянной крошкой

Рис. 7. Пробник с мелкой крошкой и, а также нанесен-

ным рисунком на гипсовой обсыпке полки печи
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лок печи.  Стеклянная крошка набивается из имеющегося совместимого 
цветного стекла. Из инструментов необходимы стеклорез и щипцы для от-
ламывания мелких кусочков.

На основе рис. 4 и рис. 5 сделана проба эффектов, получаемых от сочета-
ния стеклянной крошки и термостойкой бумаги в печи. В результате данной 
пробы получен эффект рельефа снизу и волнистой формы сверху, что приме-
нимо для будущей работы над воплощением образа водной стихии в стекле. 

Также интересны эксперименты с крупной крошкой между слоями 
стекла (рис. 6), и с мелкой крошкой и рельефом дна печи (рис. 7).

После экспериментов с пробниками следует процесс изготовления 
изделия с выбранными нужными эффектами. Температуры настраивают-
ся в муфельной печи с программатором. 

Температура плавления стекла должна быть точно подобрана для до-
стижения желаемого эффекта: в зависимости от нее контуры соединения 
деталей рисунка остаются четкими или становятся размытыми. При тем-
пературе +650 °С стекло принимает жидкое состояние, а при +800 °С - плы-
вет, сливая границы. Важное значение имеет время плавления и остыва-
ния различных стекол.

Температурный график был следующий:
300 минут — 150 °С;
120 минут — 600 °С;
60 минут — 600  °С;
110 минут — 770 °С;
40 минут — 770 °С.

После изготовления важным этапом является «формование», или 
«моллирование». На примере рисунка 5 виден данный этап. Для того, что-

бы придать уже сплавленному стеклу чашеобразную форму, необходимо 
применять гипсовую форму, на которую выкладывается изделие в печи с 
применением определенной температуры [5].

В заключение можно сделать вывод, что стекло является перспек-
тивным материалом, богатым изобразительными возможностями, с ко-
торыми необходимо экспериментировать в технике спекания. Именно в 
данном материале, применяя технологию фьюзинга, художник способен 
достичь особенного прочтения художественного образа водной стихии, 
благодаря свойствам материала и работе с цветом, светом, рельефом, фор-
мой и объемом.
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Рис. 8. Формование стеклянного изделия в печи на гипсовой форме

Рис. 9. Серия блюд «Морская стихия», 2021, автор Акимова А.Ю. МГХПУ им. 

С.Г. Строганова.  Фотография работ, представленных на выставке МСХ «Диалог 

и искусство молодых», июнь 2022 г., г. Москва
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Реалистический пейзаж в 
современном художественном 
стеклоделии. Панно «Пейзаж» 
В. Маковецкого, Е. Лаврищевой и 
С. Невиницина

автор: В.И. Баклашова, магистратура

кафедра: «Художественное стекло»

руководитель: к. иск., доцент А.С. Соколова 

Реализм в художественном стеклоделии — явление уникальное. О реализ-
ме, являющемся стилем изобразительного искусства, стало возможным 
говорить применительно к произведениям из стекла в тот момент, когда 
стеклоделие вышло за границы декоративно-прикладного, утилитарного 
искусства и смогло решать более широкий спектр изобразительных задач. 
Воплощение художественных образов в стекле, как правило, подразуме-
вает стилизацию, некоторую метафоричность и недосказанность. Стекло, 
как уникальный материал, дающий художнику возможность работать с 
формой, объемом, светом, цветом, графикой, фактурой и пространством, 
все же сложен в формообразовании и формообразование это диктует неко-
торую степень декоративности.

Художники из Санкт-Петербурга Владимир Маковецкий, Елена Лаври-
щева, специализирующиеся на гравировке хрусталя и оптического стекла 
и их друг художник по стеклу Сергей Невиницин, являющийся великолеп-
ным пейзажистом, создали удивительное панно с зимним горным пейза-
жем из стекла в технике гравировки. Эта работа примечательна тем, что в 
ней стекло совершенно отходит от своей утилитарной родословной и стано-
вится картиной с детально проработанным реалистичным пейзажем, ожи-
вающим благодаря свойствам материала. Одним из средств достижения об-
раза стало мастерское использование светопроводимости материала, ведь 
именно свет помогает выявлять мастерство гравировки и тонкий рельеф, 
выполненный в данной технике. Свет также стал частью зимнего пейзажа.

Уникален и размер работы: 1300/1400 мм, при толщине стекла 8 мм. 
Было впервые воплощено в жизнь гравированное панно таких габаритов. 

Процесс создания произведения за-
нял полтора года: авторы начали 
свою работу в 2017 и закончили в 
2018 году. Частью композиции ста-
ла деревянная рама, покрытая дву-
мя авторски состаренными зеркала-
ми разного тона (рис. 1).

По словам художника В. Ма-
ковецкого, когда коллективу авто-
ров поступило предложение сде-
лать стеклянное панно с пейзажем 
столь большого размера в технике 
гравировки, они вначале пришли в 
замешательство [1]. Посещая боль-
шое количество международных 
симпозиумов по гравировке, буду-
чи хорошо знакомыми с историей 
гравированного стекла и основны-
ми современными художниками, 
авторы осознавали техническую 
сложность подобной задачи.  Про-
ще всего было отказаться от заказа, 
но идея воодушевила художников, 
и они начали поиск решения этой 
технически сложной творческой за-
дачи. Воплотить в жизнь столь масштабное произведение удалось во мно-
гом благодаря тому, что Владимир, Елена и Сергей к моменту начала рабо-
ты над панно уже практически полностью отошли от техники классической 
гравировки (при которой обрабатываемое стекло художник держит в руках 
и подносит его снизу, сбоку или под углом к режущему инструменту). Пан-
но размером 1300/1400 мм поднести к станку было бы сложно, но художни-
ки к этому времени освоили работу с большими плоскостями стекла, создав 
альтернативный способ гравировки. Метод отличается не только используе-
мыми инструментами, но и, главным образом, иной организацией рабочего 
пространства, удобного и детально продуманного.

Первым этапом воплощения художественной идеи стала разработка 
эскизов (рис. 2). На протяжении всех полутора лет работы над панно худож-
ники, по словам Владимира Маковецкого, жили этой «суровой красотой», 
полностью погрузившись в атмосферу изображаемого пейзажа. Меняющая 
свой облик в соответствии с временами года природа, «заставляла добивать-

Рис. 1. Владимир Маковецкий, Елена 

Лаврищева, Сергей Нивиницин панно 

«Пейзаж». 2017–2018 гг.

Рис. 2. Эскизы для панно «Пейзаж». 

2017 год
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ся истины, которую 
было необходимо от-
разить в панно» [1].

Владимир поде-
лился также, что при 
воплощении идеи в 
материале вначале для 
выборки рисунка бы-
ла использована пе-
скоструйная техника с 
последующей детали-
зацией гравироваль-
ными инструментами. Но уже первые пробники показали, что необходи-
ма другая техника — рисунок «не оживал» (рис. 3).

В итоге всё панно было сделано вручную. Письмо заказчику, напи-
санное Владимиром Маковецким, хорошо передаёт настрой авторов в про-
цессе работы: 

«Дорогие друзья, спасибо за высокую оценку нашего труда! Поверьте, 
нам самим многое нравится. Для нас это не просто лист стекла 1290 мм на 
1390 мм. Не просто 1,8 кв.м. Это миллионы квадратных миллиметров стек-
ла, с которыми мы живём уже долгое время. Засыпаем ночью, последний 
раз взглянув на дневной результат, радуясь. А утром, включив подсветку 
вновь и вновь стираем вчерашний труд. Переделываем! А вот наконец по-
лучился тот маленький фрагмент, потом ещё и ещё. Какой Восторг! Зима, 
сугробы на стекле. Зима, сугробы за окном!!!!!! О такой работе можно было 
только мечтать! Жить на природе и гравировать природу! Поиски и наход-
ки нужных фактур поверхности, споры и совместные решения в мельчай-
ших деталях композиции, поиски правильного подхода к решению под-
светки панно, вот чем живём уже несколько месяцев! Ну и конечно масса 
чисто технических вопросов и находок! Как гравировать тончайшие дета-
ли рисунка на столь большой плоскости? Как подать воду в нужную тебе 
точку стекла? Как организовать удобную тебе подсветку этой точки стек-
ла? А слив и фильтрация отработанной воды? Кажется, уже все основные 
решения найдены, но каждый день работы рождает массу новых усовер-
шенствований. Может быть и мелких, но чрезвычайно важных! И вот на-
конец, ты придумал как сегодня сделать то, что вчера было только желае-
мым. Наконец этот квадратный миллиметр стекла ожил! Восторг!» [1].

Панно «Пейзаж» производит впечатление величия природы, ожива-
ющей в стекле и одновременно застывшей в ней на века. Именно благо-
даря материалу, сочетанию его прозрачности и матовости создается ощу-

щение морозного воздуха в безветренную и тихую погоду. Невероятная 
глубина и детализированность изображения позволяют зрителю погру-
жаться в атмосферу зимы и удивительной красоты природы, создающей 
ощущение умиротворения и покоя.
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Рис. 3. Разработка первых проб для панно «Пейзаж», 
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Средневековая европейская 
игрушка XIII–XVI столетий

автор: И.Ю. Лёвина, магистратура

кафедра: «Художественное стекло» 

руководитель: к. иск., доцент А.С. Соколова

Изучение средневековых рукописей и текстов с XIII по XVI века позво-ляют 
утверждать, что уже в то время появились игрушки для изготовления ко-
торых требовалось не только время, но и мастерство. Игрушки покупались 
не только с развлекательными, но и образовательными целями. Историче-
ские материалы позволяют понять какое значение игрушка имела для де-
тей и взрослых, начиная от Средних веков, и заканчивая современностью. 

Рынок игрушек, начиная с XIII столетия, был довольно стабилен и 
прибылен. Материалами для изготовления игрушек служили дерево, воск, 
ткань, и даже трава. Поэтому большинство из них не сохранились, оставив 
мало ар-хеологических свидетельств. 

О существовании игрушек в средние века говорят старые рукописи, хо-
тя чаще всего в них упоминаются игрушки, сделанные для детей королевских 
семей (рис. 1). Игрушка в то время была привилегией богатого человека. 

Интересно то, что в основном, это были игрушки для мальчиков. 
Боль-шинство игрушек для сыновей богатых семей были связаны с воен-
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ным искусством. Игрушка готовила ребенка к тому, что считалось главной 
задачей его дальнейшей жизни. 

В XIII веке европейские игрушки включали в себя миниатюрные 
замки, осадные машины, детские лодки, фигурки солдат.  Даже в то дале-
кое время, «тёмные века» как называют еще эпоху Средневековья, игруш-
ка отражала отношения между родителями и детьми. 

Игрушки служили утешением для детей во время болезни. Так, на-
при-мер, будущему королю Франции Карлу VII, который в 1404 году в воз-
расте 2-х лет заболел, подарили игрушечный котел для игр [2]. 

Поскольку игрушки для детей знатных семей были лучшего каче-
ства, бытовые условия их сохранения были лучше, чем у простых семей, 
они смогли просуществовать до наших времен [1]. Утонченное мастерство 
этих игрушек говорит о принадлежности их маленьких хозяев к знати. 

Одной из часто изображаемых игрушек на картинах и в рукописях 
яв-ляется лошадка на палочке [3]. Эти детские лошадки от простой палки, 
до де-тальных изображений головы лошади с гривами и поводьями, де-
монстрируют широкий диапазон сложности и мастерство тех, кто их из-
готовлял. В рукописи XV века изображены три мальчика, играющие с эти-
ми палочными лошадками (рис. 2). К 1300-м годам игрушки для мальчиков 
массово производились по слепкам, т.е принципом их изготовления было 
снятие формы. 

Это были игрушечные солдатики, животные, из которых самыми 
популярными были лошади, поскольку средневековое общество было пре-
жде всего конным (рис. 3). В Лондоне был обнаружен рыцарь из сплава 
свинца и олова на коне, изготовленный по слепку XIV века [4].

Что же касается вотивных подношений, ритуальных фигурок, ко-
торые продавались на ярмарках и в местах паломничеств, они произво-

дились и про-давались теми же 
торговцами или разносчиками 
игрушек [5].

Игрушками для девочек были 
куклы, игрушечная посуда — мини-
атюрные чаши, кувшины, тарелки 
и столовые приборы. Их образцы 
были обнаруженные в Страсбург-
ском замке. Французская принцес-
са могла играть в тарелки и миски, 
сделанные из серебра [6]. Простым 
же девочкам доставалась простая 
деревянная игрушечная утварь. Де-
вочки играли в куклы, готовясь стать матерями и хозяйками в будущем. 

Большинство кукол были сделаны из фаянса, воска, дерева. Как и в 
случае с игрушками для мальчиков, они часто производись для религиоз-
ных обрядов и изображали святых. В Эксетерском замке был обнаружен 
тайник с предметами вотивного типа, в том числе модель молящейся жен-
щины [7], которая могла продаваться как игрушка (рис.4).

Куклы могли напоминать младенцев и взрослых, достаточно точ-
но имитируя мимику живых лиц. Одежда куклы отражала и статус её хо-
зяйки. Ткани для кукольных одежд были такими же роскошными, как и 
у настоящих дам (рис. 2). В XIV веке король Карл заказал для своей дочери 
куклу с лошадью и слугой. На картине 1502 года изображена дочь короля 
Бургундии, дер-жащая на руках куклу, одетую в модный в то время ворот-
ник, головной убор и длинное платье [8] (рис. 5).

Родители охот-
но покупали игрушки 
как для сыновей, так и 
для дочерей. Куклы по-
зволяли девочкам изо-
бражать в игре те ро-
ли, которые они могли 
играть в будущем, в за-
висимости от их со-
циального статуса [9]. 
Игрушки были важ-
ны во всех слоях сред-
невекового общества 
(рис. 6). 

Рис. 5. Даниэль ван ден Квеборн (1552–1602)

Рис. 6. кукла Pandora, ок. 1600

Рис. 1. Кукольник, 1490. Science & Society Picture Library/Getty Images

Рис. 2. Игры мальчиков в Средние века

Рис. 3. Игрушка-лошадка

Рис. 4. Вотивная статуэтка молящей-

ся женщины. Эксетерский замок, Ан-

глия, XIII–XIV вв.
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Начиная с XIV века рынок игрушек для со-
стоятельных родителей и их родственников под-
держивал массовое производство игрушек для 
большинст-ва слоёв населения. Лучшими места-
ми их продажи служили ярмарки и места рели-
гиозных паломничеств. Игрушки позволяли де-
тям представить и воспро-извести взрослую 
жизнь, чтобы в будущем лучше сыграть свою. 

Шли столетия, менялись люди и обычаи, 
совершенствовались технологии, менялись ма-
териалы. С развитием компьютерных техноло-
гий, появлением электронных игрушек, роботов 
и сложных конструкторов, большинство совре-
менных малышей в начале своей жизни попреж-
нему играют в куклы и катаются на деревянных лошадках как и их сред-
невековые предки. Игрушка не утратила свое значение и остается важным 
атрибутом ребенка с первых дней его жизни, помогая ему узнавать мир с 
помощью ролевых игр.

Сегодня многие музеи имеют в своих коллекциях старинные игруш-
ки. Один из самых интересных музеев, где сохранились игрушки XVI -XVIII 
вв. это музей Bethnal Green (https://www.vam.ac.uk/), который был открыт 
в июне 1872 г. принцем и принцессой Уэльса (будущим Королём Эдуардом 
VII и Принцессой Александрой). В 1920-х гг., во многом благодаря деятель-
ности тогдашнего директора, интересы музея сместились в сторону детей 
и детства, здесь стали проводиться тематические выставки и лекции, на 
которые при-глашались ученики местных школ, была устроена игровая 
комната, началось активное пополнение детских коллекций, что привело 
к переименованию в 1974 г. Bethnal Green в Музей Детства. 

Сегодня коллекция музея является крупнейшим детским националь-
ным собранием и действительно впечатляет: куклы всех сортов, самые ста-
рые из которых — египетские куклы-весла (paddle doll) 1300 г. до н.э. (рис. 
7), множество мягких игрушек, настольные игры, марионетки, лошад-
ки-качалки, Minibrix, Meccano, Lego и прочие конструкторы всех сортов, 
кукольные до-мики, солдатики, железные дороги, коляски, детская одежда 
с 16 в. до наших дней, предметы детской мебели, посуда, горшки, слюняв-
чики. Современные куклы увлекают и взрослых людей, коллекционеров, 
и тогда игрушки стано-вятся произведениями искусства. Игрушки из фар-
фора, дерева, фаянса и даже металла могут стать прекрасными подарками, 
украшением интерьера.

Примечания: 

1. Alexandre-Bidon D. et Closson M., 1985, p. 174.

2. Alexandre-Bidon D. et Closson M., 1985, p. 180.

3. Orme N., 2001, p. 175.

4. Ibid., p. 173.

5. Ibid., p.172-174.

6. Alexandre-Bidon D., 1997, p.148.

7. Radford U.M., 1949, p. 164–168.

8. Orme N., 2001, p.171.

9. Alexandre-Bidon D. et Closson M., 1985, p. 180.

Рис. 7. Кукла-весло. 1300 г. 

до н.э.

Полихромная керамика в творче-
стве скульптора Н.А. Андреева 

автор: И.Ю. Лёвина, магистратура

кафедра: «Художественное стекло» 

руководитель: к. иск., доцент А.С. Соколова

В 2018 году в Государственной Третьяковской галерее состоялась выстав-
ка скульптора Николая Андреевича Андреева «Кем вы были до 2017 года?».

Широкой публике имя скульптора Н.А. Андреева известно прежде 
всего как автора многочисленных портретов В.И. Ленина, которые объеди-
нены в единый цикл работ под названием «лениниана». Его творческая де-
ятельность как монументального скульптора известна нам по знаменито-
му памятнику писателю Н.В. Гоголю на Никитском бульваре. 

Искусство скульптуры попрежнему менее популярно у массовой пу-
блики, чем выставки живописных произведений. Если античная и ита-
льянская скульптура эпохи Возрождения еще вызывает интерес у лю-
дей, то о деятельности современных скульпторов публика почти ничего 
не знает. Выставки скульптурных произведений проходят гораздо реже, 
чем выставки живописи. О выставочной деятельности секции скульпту-
ры МОСХа массовый зритель совсем не информирован, хотя на базе этой 
организации выставки современных московских скульпторов проходят 
довольно часто. Посещают эти выставки немногочисленные любители 
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искусства скульптуры, студенты художественных ВУЗов, родственники, 
друзья и коллеги участников выставок.

Если говорить о деятельности Н.А. Андреева то, конечно, это искус-
ство уже прошедшего ХХ века. Он родился в конце ХIX века, а его основная 
творческая жизнь протекала в эпоху дореволюционной и послереволюци-
онной России. 

Прошедшая в 2018 году выставка заново открыла имя Н.А. Андрее-
ва, позволила увидеть, насколько многогранна была его творческая жизнь, 
не только как монументального скульптора, но и как тонкого художника, 
воплотившего множество замечательных работ в таком теплом материа-
ле как керамика. 

Данная статья является исследованием творческой деятельности 
Н.А. Андреева не только как классического скульптора, но и чуткого ху-
дожника, смелого экспериментатора, для которого керамика стала яркой 
гранью его творчества. На пример керамических работ Н.А. Андреева в ста-
тье исследованы различные виды керамики: глазурованная, поливная и 
расписная, монохромная и полихромная. Целью данной работы можно 
также считать попу-ляризацию искусства скульптуры и искусства керами-
ки в их тесной взаимосвязи.

Николай Андреевич Андреев родился в октябре 1873 года в Москве [1].
Его отец до двадцати шести лет был крепостным у одного из поме-

щиков Рязанской губернии, поэтому детство художника прошло в тяже-
лых жизненных условиях. С восьми лет мальчик начал посещать город-
скую школу, где впервые проявились его художественные способности. 
Молодой Андреев начал рисовать и писать красками.

В возрасте 12 лет он, закончив учебу в городской школе, поступает 
в Строгановское училище. В то время художественная школа готовила не 
совсем художников, а ремесленников — рисовальщиков для ситцевых фа-
брик. Утилитарная атмосфера, преобладавшая в то время в старой Строга-
новской школе, готовившей мастеров-прикладников, оставила характер-
ный след в его творчестве. Это имело для него как минусы, так и плюсы. 
В Строгановском училище Андреев стал искусным мастером, рисоваль-
щиком. Он овладел техникой расписной и поливной керамики. Это бы-
ло важно, так как именно стиль модерн стал ярко проявляться в Москва в 
то время. Что требовало активного включения скульптурных форм, мону-
ментально-декоративных, прикладных, станковых, содержательных с точ-
ки зрения новой эстетики, объема, силуэта, формы и цвета в оформлении 
фасадов и интерьеров зданий.

Здесь следует отметить, что изначально Андреев поступил на живо-
писное отделение училища, но так как днем он не мог заниматься, его пе-

ревели в отдел скульптуры в класс к С.М.Волнухину, что определило его 
дальнейшую судьбу [4].

В это время Паоло Трубецкой своими скульптурными классами в Мо-
скве оказал огромное влияние на творческую молодежь того времени, в 
том числе и на Андреева [8]. Однокурсниками Андреева по классу скуль-
птуры были такие признанные в будущем мастера, как А.С. Голубкина, С.Т. 
Конёнков, А.Т. Матвеев. Андреев был одним из самых талантливых учени-
ков, поэтому его творческая карьера началась прямо во время учебы.

После окончания Строгановского училища семнадцатилетний Нико-
лай работает рисовальщиком на Серпуховской хлопчатобумажной фабрике.

Заработок был крайне необходим как молодому скульптору, так и 
для поддержки его собственной семьи. В раннем возрасте потеряв отца, ис-
кусство стало для него ремеслом, которым он должен был зарабатывать, 
чтобы содержать семью: мать, двух сестер и брата. После года работы его 
вызвал в Москву директор Строгановского училища Ф.Ф. Львов, где он по-
лучил место учителя рисования. Сначала он преподавал рисунок на под-
готовительном отделении, а затем на воскресных классах училища. Мно-
голетний педагогический опыт продолжился в этой школе даже после ее 
преобразование в высшую школу до 1918 г. 

Керамика — яркая грань творчества Николая Андреева, многогран-
ного в своих стремлениях. За 15 лет с 1900 по 1915 год он создал около со-
рока кера-мических работ. Практически все они находятся в собрании Тре-
тьяковской галереи, куда прибыли в 1934 году из мастерской художника.

Среди них работы с ярким цветным покрытием, монохромные и по-
лихромные, глазурованные и декорированные ангобами. Все они в разной 
степени завершенности: от полностью законченного, с поливом и покра-
ской, до рабочих эскизов, зарисовок и набросков, в которых зафиксирова-
на мысль автора и, которые сохранили память о художнике. 

Андреев был неравнодушен к цвету, поэтому керамика оказалась для 
него благодарным материалом. Его эксперименты с полихромной керамикой 
во многом были связаны с  его  деятельностью в  Строгановском училище. 

Нельзя сравнивать керамику Андреева с изделиями училища, кото-
рыебыли созданы в прикладных формах для продажи в промышленно-
сти. Тиражная продукция всегда диктует упрощенные формы и гладкие 
поверхности, а массовая аудитория чаще всего принимает откровенно 
пеструю раскраску, одобренную руководством школы, но не принятую са-
мим Андреевым. В первую очередь скульптор ставил перед собой художе-
ственные задачи воплощения образов. Он не тиражировал свои работы, 
но если он и делал повторяющиеся копии, то это было сделано с целью 
эксперимента с цветом и росписью.
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Андреев работал над керамическими из-
делиями в своей мастерской в Афанасьевском 
переулке. В мастерской стояла муфельная печь, 
в которой он сам обжигал свои произведения, 
клейма Строгановского училища он не ставил.

Технологические свойства его керамики 
соответствовали существовавшему тогда уров-
ню производства. Возможно, он использовал 
гжельские глины, так как ими же пользовал-
ся технолог школы В.Н. Монахов, с которым 
Андреев имел возможность консультировать-
ся при выборе глин и глазурей и определении 
температур обжига. Сам скульптор очень кри-
тически относился к своим керамическим рабо-
там, поэтому он их практически не показывал 
на выставках.

Коллекция керамических работ Андреева 
в Третьяковской галерее по-зволяет проследить 
эволюцию его поисков в этом материале.

Одно из первых его произведений — «Жен-
щина стрижет овцу» (рис. 1).

В скульптуре цвет повторяет природные 
цвета: трава зеленая, овца белая, женская оде-
жда полихромная с множеством оттенков. Такой 
подход застав-ляет форму подчинятся живопис-
ной составляющей образа.

Очень часто попытка подчеркнуть декора-
тивный эффект цветом приводит как к положи-
тельному так и отрицательному результату. Цвет 
мешает форме, отнимая у нее целостность и выра-
зительность. Андреев имел возможность  убедить-
ся в этом, когда он перевел натурный портрет Льва 
Толстого в расписную майолику. Резко контрасти-
рующие белый и желтый, цветовые пятна и блики 
на лице изображенного человека, акцентировали 
внимание на случайных деталях, которые  разрушали конкретную портрет-
ную задачу.  Андреев не стал возвращаться к таким цветовым экспериментам.

А вот введение цвета в портреты Ванды Ландовской и М.А. Кеворкова-Та-
расова (рис. 2, 3) оказалось вполне оправданным. Здесь скульптор старался, что-
бы цвет, усиливал форму, но не нарушал построения скульптурной формы.

В своей следующей работе 
«Вакханка на козле» (рис. 4) Андре-
ев добился, чтобы цвет был полно-
стью подчинен форме. Эта работа 
имела большой успех на выставке 
ТПХВ в 1905 году.  Скульптура бы-
ла одной из немногих работ, пока-
занных Андреевым. Здесь Андреев 
связал керамику со стилем модерн 
с помощью сложной позы Вакхан-
ки. Изогнутая линия тела противо-
пос-тавлена контрастному силуэту 
на фоне тела животного.

Николай Андреев реализовал несколько тем только в полихромной 
ке-рамике. Они и оказались самыми интересными темами его творчества. 
Первая тема — мифологическая, где его фавны, наяды, русалки, вакханки 
и сирены прекрасно отражают стиль европейского модерна, отличитель-
ной особенности которого, есть возвращение к «естественным» линиям, 
плавности и дина-мичности форм, внутренняя энергия». Скульптура в сти-
ле модерн отличается декоративностью, она создана украшать интерьер. 

Вторая тема — этнографическая или крестьянская. Тема воплоще-
ния женского образа крестьянки возникла в 1899–1900 гг. Тогда и появи-
лись его первые бронзовые работы — «Жница с ребенком», «Девушка в 
крестьянской рубахе» (рис. 5, 6).

Между первыми передвижническими этюдами и произведениями в 
ке-рамике и фаянсе огромная разница. Они были созданы по натурным за-
рисов-кам, выполненным Андреевым во время летних поездок по россий-
ской про-винции.

О б о б щ е н н ы е 
стилизованные фор-
мы могли быть его ин-
терпретацией  рус-
ского первобытного 
искусства, народной 
игрушке. Андреев при-
давал большое значе-
ние игрушке в эсте-
тическом воспитании 
русского народа, кото-
рый, по его мнению, не 

Рис. 1. «Женщина стрижет 

овцу» 

Рис. 2. Портрет Ванды 

Ландовской

Рис. 3. Портрет М.А Кевор-

ковой-Тарасовой

Рис. 4. «Вакханка на козле»

Рис. 5. «Жница с ребенком»

Рис. 6. Девушка в крестьянской рубахе 
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готов воспринять скульптуру: «Фигурки в руках детей, дающие тактильные 
ощущений, научат чувству формы и заставят полюбить заброшенную Музу».

Серия этих работ выполнена в керамике, покрытой ангобной роспи-
сью и цветными поливами. Андреев изучал народные типы, костюмы, де-
тали вышивки и украшений. Он не только зарисовывал их, но и фотогра-
фировал женщин в национальных костюмах. Уже в мастерской лепил из 
глины, потом переводил в гипс, а затем из гипсовых форм отливал скуль-
птуры  из майолики и фаянса. Экспериментировал с росписью и полива-
ми. Часто это было несколько разных работ.

Большинство керамических работ Андреева имеют прочную пласти-
ческую форму, сдержанную цветовую гамму, в которой чувствуется жела-
ние скульптора отойти от очевидного так называемого «русского стиля» с 
его чрезмерным декоративным эффектом.

В камерных керамических скульптурах Андреева, безусловно, присут-
ствует определенная доля монументальности, которой он добивается, за-
ставляя их буквально надвигаться на зрителя тяжелой, обобщенной массой.

Н.А.Андреев любил и придавал большое значение русской, народной 
игрушке. Созданные им керамические скульптуры на этнографические те-
мы, например, скульптура «Мордовка с четырьмя снопами» (рис. 7), кото-
рая по своей форме, яркая по цвету отсылает нас к народной игрушке. 

Статуэтки девушек в национальных костюмах создавались масте-
ром по натурным зарисовкам и практически не появлялись на выставках. 
Они приберегались для другого: на основе своих экспериментов в керами-
ке Андреев планировал разработать серию игрушек, о чем свидетельству-
ет его теоретическая статья «Об игрушке» 1918 года, рукопись которой на-
ходится в архиве Третьяковской галереи [9].

Что касается окраски скульптур, то его эксперименты с цветом 
прошли очень успешно и запечатлены в скульптуре «Девушка, закрываю-
щая лицо руками», где тонкое, нежное окрашивание создает образ цвету-
щей молодости (рис. 8).

Керамика Андреева расширяет наши представления о его мировоз-
зре-нии и творческих поисках.

Выставка «Кем вы были до 1917 года», проходившая в Третьяковской 
галерее в январе 2018 года продемонстрировала прекрасные керамиче-
ские скульптуры, терракотовые фигуры и портреты замечательного скуль-
птора Николая Андреева. Керамика, материал теплый, ручной, показывает 
другую сторону творчества Николая Андреева — более человечную, радост-
ную и свободную.

Безусловный талант Андреева в области монументальной скульптуры, 
оказал большое влияние на созданные им работы и в керамике. Понимание 
построения скульптурных форм, художественное и эстетическое его виде-
ние, владение скульптурным ремеслом, мастерство рисовальщика, что яв-
ляется обязательной стороной образования скульптора — все это было зало-
женное  в стенах Строгановского училища, и, затем, совершенствовалось в 
классах Мо-сковского училище живописи, ваяния и зодчества. 

Керамическое творчество Андреева имело крепкую основу, скуль-
птор мог свободно воплощать образы в этом материале. Конечно, есть раз-
ница между деятельностью художника-керамиста и академического скуль-
птора. В керамике большое значение имеет технология, которая зачастую 
предопределяет выбор материала для художника при создании какой-ли-
бо работы. Творчество художника-керамиста не требует реалистичной ма-
неры лепки или точного живописного изображения, но именно академи-
ческая основа закладывает будущее мастерство художника, работающего 
с керамикой.

Декоративность, стилизация и особенность форм присуща многим 
произведениям, созданным в керамике. Для создания стилизованных форм, 
необходимо суметь обобщить скульптурные формы, изменить пропорции, 
не нарушив эстетику; необходимо владеть строгой, академической школой. 
Свобода творчества всегда зависит от мастерства художника. 

Андреев был именно таким мастером, что позволило создать ему 
прекрасные образцы декоративного творчества в керамике. 
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