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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данной работы заключается в успешной реализации 

ряда основных идей, доминирующих в теории изобразительного искусства и 

дизайна и направленных на создание новых художественных образов дизайн-

объектов. В результате были усовершенствованы и развиты методологические 

подходы, используемые в процессе творческого проектирования. 

Репрезентация когнитивных технологий, применяемых в естественно-

научных и гуманитарных дисциплинах при формировании основополагающих 

научных концепций, создает реальную основу для реализации национальных 

проектов РФ, интегрирует в единую когнитивную модель различные области 

знания, даёт целостное описание материального мира и человека как единой и 

важной составной части природы. Всё это удалось реализовать в глобальном 

историческом контексте на основе передовых научных достижений, новейших 

методологий, оригинальных концепций и культурных парадигм. 

Предметно-пространственная среда, в которой рождаются и функционируют 

художественные образы дизайн-объектов, представляет собой реальное 

воплощение бытия, отраженное в морфологических, колористических, 

эйдетических, национальных и коммуникационных формах. Человеческая 

цивилизация стремится к совершенству и гармонии мира, интегрируя в творческое 

пространство материально-художественных системы, элементы и структуры, 

выраженные с помощью символьно-знаковых форм.  

Существует очевидная и непосредственная связь изобразительного искусства 

и дизайна с другими видами пространственных искусств, среди которых знаковое 

место занимают архитектура и декоративно-прикладное искусство. 

Эстетическая синергия и универсальная гармония обобщают прикладную 

практику изобразительного искусства и дизайна, формируют методологические 

подходы и творческие принципы художественного проектирования. Теория 

изобразительного искусства и техническая эстетика как конкретные прикладные 

междисциплинарные дисциплины обеспечивают основные принципы 
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проектирования и всестороннюю аксиологическую оценку художественных 

образов дизайн-объектов с точки зрения их функционального и эстетического 

единства. В сферу непосредственных интересов искусствоведения также входит 

изучение широкого круга общетеоретических вопросов, определяющих научные 

методологические подходы к теории изобразительного искусства и к технической 

эстетике с позиций философии, психологии, социологии, культурологии, 

экономики и других наук. 

В настоящее время проектная сущность изобразительного искусства и 

дизайна пронизывает в семиотической реальности не только материальное и 

интеллектуальное творчество, но и научно-экспериментальную, общественно-

организационную, коммуникативно-управленческую и многие другие сферы 

деятельности человека, носящих инновационный характер. 

Из этого следует, что актуальными также становятся методологические 

подходы к художественному проектированию дизайн-объектов, представленных 

визуальными когнитивными информационными динамическими системами с 

локально-устойчивыми структурами (ВКИДС с ЛУС) и участвующих в развитии 

творческих процессов междисциплинарных исследований на основе 

постнеклассической парадигмы, где чётко прослеживается дальнейшее развитие 

теории изобразительного искусства и технической эстетики, связанных при 

создании инновационных трендов с когнитивными технологиями и 

репрезентациями. К ним относится: 

– визуально-символьные когнитивные информационные динамические 

системы с локально-устойчивой структурой, совершенствующие облик человека 

(ювелирные изделия) и организующие жизненное пространство личности 

(интерьеры и/или экстерьеры); 

– процесс гуманизации общества и совершенствования архитектурного 

ландшафта, ставший насущной потребностью в современном изобразительном 

искусстве и дизайне; 

– предсказание, прогнозирование, планирование и управление процессом 

создания новых художественных образов дизайн-объектов в предметно-
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пространственной среде, представленных когнитивными, цифровыми, 

метафорическими и другими моделями, взаимодействующими с другими 

научными дисциплинами.  

Текущий период ознаменовался формированием определённой совокупности 

дисциплин на принципах NBICS – конвергенций, сконцентрировавших свое 

внимание на адаптации человека к окружающим его дилеммам, что объединяет 

материальную и социальную реальности. Эти дисциплины получили название 

когнитивных, потому что основным объектом их внимания стали познавательные 

процессы и механизмы, с помощью которых обеспечивается адекватная адаптация 

человека к реальности. 

В ходе исследований онтологической и семиотической реальности удалось 

установить, что в существующую дилемму входят следующие компоненты: 

– объективный мир, существующий вне и независимо от человеческого 

сознания; 

– субъективные образы объективного мира, в том числе и художественные, 

существующие в сознании человека, то есть когнитивная репрезентации реально-

сти в разуме; 

– отношения, существующие между действительностью и ее репрезентацией, 

которые и определяют результат адаптации человека к миру, показывают степень 

адекватности индивидуума. 

Фактически когнитивная наука и информатика занимаются анализом и 

синтезом подобных отношений во всех их экспериментальных проявлениях. 

Иными словами, это и есть творческий процесс исследований, осуществляемый в 

предметно-пространственной среде дизайн-объектов. Когнитивная наука 

анализирует сущности, свойства и коммуникации ВКИДС с ЛУС, представленные 

художественными образами дизайн-объектов, причем это достигается не в 

традиционном абстрактном виде, а в эмпирической, экспертной форме. Это 

означает, что здесь важное значение имеет метафорическое моделирование, в том 

числе цифровое, а также эксперимент и проверка в противоположность 

построению теорий и гипотез. 
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Внутренние когнитивные технологии взаимодействуют с эмоционально-

чувственной особенностями личности, моделируя сознание индивида, переводя его 

в креативное состояние, управляя его действиями. При этом учитывается 

специфика гуманитарных и естественно-научных компонентов ВКИДС с ЛУС, 

принимаются во внимание их коммуникация с особенностями сознания и 

мышления. Этот процесс осуществляется на основе когнитивных технологий, 

базирующихся на методологическом подходе к художественному проектированию 

дизайн-объектов, позволяющему исследовать цели, задачи и возможности 

рационального естественно-научного анализа и синтеза. Всё это акцентирует 

внимание на гёделевской аксиоматизации фундаментальных законов природы, 

определяющих модель современной научной картины мира как сложной, 

универсальной, кибер-физической системы с междисциплинарными функциями.    

Вместе с тем, задача состоит в том, чтобы проводить исследования структур 

постнеклассической парадигмы в отношении эволюции природных явлений и 

событий на принципах научного метафорического моделирования, в частности, 

когнитивного и цифрового, представленных художественными образами дизайн-

объектов. В теории изобразительного искусства и в технической эстетике 

необходимо сформировать методологический подход к художественному 

проектированию, основанный на системной целостности и единстве многообразия 

онтологической и семиотической реальностей природы. Задачей исследователей 

становится наглядная демонстрация принципов преемственности, соответствия и 

непрерывности в изучении природы, а также появляется необходимость апгрейда, 

адекватного символьно-знаковым языкам для описания биосферы и социума, 

связанных с художественными образами произведений мировой культуры. 

Необходимость данного этапа становится очевидной по мере усложнения 

природных систем в пределах квантования информации. 

В теории изобразительного искусства и в технической эстетике, как и в 

каждой науке, есть свой предсказательный эйдетический блок, который является 

наиболее эмоциональным и волнующим. Этот творческий блок когнитивных 

технологий осуществляет, в том числе, прогноз эволюции художественной 
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культуры путём проецирования на сознание человека в виде художественно-

эмоциональной и рационально-прикладной действительности, представленной 

проектированием ВКИДС с ЛУС. Свою новую информационную нишу предметно-

пространственной среды дизайн-объектов организационно заняла теория 

изобразительного искусства и технической эстетики через расширенную функцию 

экзокортекса когнитивных технологий в создании художественных образов 

дизайн-объектов на принципах NBICS – конвергенций. ВКИДС с ЛУС 

детерминируют коммуникации информационно-проектного творчества, 

организующие жизнь социума и концептуальные алгоритмы моделирования. 

Решение фундаментальных, прикладных и методологических задач в теории 

изобразительного искусства и в технической эстетике является актуальным и 

постоянно   реализуется в художественном проектировании дизайн-объектов и в 

инжиниринге. 

Диспропорции эстетического совершенства и гармонии определяются 

темпоральным соотношением морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта, 

выявляющих отличия сущностей, свойств и коммуникаций серийно тиражируемых 

дизайн-объектов от авторских, учитывающих адресность изделий, что требует 

разработки методологических подходов в художественном проектировании 

данных кластеров в теории изобразительного искусства и в технической эстетике.   

Работа выполнялась в соответствии с грантом РФФИ № 20-312-90056 и была 

поддержана научной школой ФГБОУ ВО «СПбГУПТД», входящей в реестр 

ведущих научных и научно-педагогических школ г. Санкт-Петербурга. 

Степень научной разработанности проблемы. Развитие процессов 

познания, нашедшее отражение в современных научных исследованиях в области 

проектирования художественных образов дизайн-объектов в кластерах 

организации жизненного пространства человека и совершенствования его облика, 

наиболее полно определило выбор фундаментальных работ в теории 

изобразительного искусства и в технической эстетике, послуживших 

парадигмальной концепцией, содержащейся в научных труда Воронова Н. В. 

Генисаретского О. И., Глазычева В. Л.,  Глоаг Д., Коськова М. А., Куманина В. И., 
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Лаврентьева А. Н,, Т. Мальдонадо, Михайлова С. М.,   Медведева В. Ю., Назарова 

Ю. В., Нельсона Д., Папанека В., Понти Д. , Рида Г., Розенсон И. А., Рунге В. Ф., 

Соловьева Ю. Б., Федорова М. В., Яцюк О.Г., Кузьмичёва Л. А. и др.). 

Общетеоретические, исторические, философские и искусствоведческие 

исследования проблем проектирования художественных образов дизайн-объектов, 

типологии, классификации, таксономии, морфологии, колористики, эйдоса, этоса, 

концепта, онтологической и семиотической реальности  рассмотрены в трудах 

Алиева В. Г., Арсланова В. Г., Бахтина М. М., Борзова Е. П, Ванслов В. В., Власова 

В. Г., Гуревич П. С., Иванова В. В., Кассу Ж., Кандинского В. В., Колпинского Ю. 

Д., Лаврентьева А. Н., Ле Корбюзье, Лобацкой Р. М., Г. Н. Лолы, Лотмана Ю. М., 

А. П. Махлиной, С. Назаретян, Назарова Ю. В., Раушенбаха Б. В., Розова М. А., 

Спировой Э. М., Устина В. Б., и др.   

Методологические подходы в исследовании информационной предметно-

пространственной среды в нарративе применения символьно-знаковых систем, 

обеспечивающих коммуникацию художественных образов дизайн-объектов при 

проектировании композиционных решений экстерьеров, интерьеров и ювелирных 

ансамблей, отражены в трудах Лотмана Ю. М., Лаврентьева А. Н., Розенсон И. А., 

Шимко В. Т., Висильевой Т. Е., Корнева В. В., Мартемьяновой Е. А., Мелетинекии 

Е. М., Норенкова С. В., Устина В. Б. и др. 

Значительный вклад в реализацию когнитивных технологий моделирования 

художественных образов дизайн-объектов внесли Баксанский О. Е., Борисова Л. Б., 

Козырев Н. А., Режабек Е. Я., Филатов А. А., Максимов Л. В., Мелик-Гайкезян И. 

В. и др. 

Принципы междисциплинарного подхода к естественным и гуманитарным 

наукам представлены в фундаментальных трудах Браже Р. А., Делоне Б. Н., 

Дульнева Г. Н., Евина И. А., Игнатьева М. Б., Князева Е. Н., Ковальчука М. В., 

Курдюмова С. П., Малинецкого Г. Г., Пиирайнена В. Ю., Пригожина И. Р., 

Трубецкова Д. И., Хакена Г., Чернавского Д. С. и др.  
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Область исследования соответствует паспорту научной специальности 

5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) ВАК при Минобрнауки 

России по следующим пунктам: 

54. Дизайн в системе культуры.  

55. Роль дизайна в формировании предметно-пространственной среды.  

57. Дизайн информационной среды. 

58. Коммуникативные аспекты дизайна.  

59. Методология проектной деятельности в дизайне. 

60. Авторские концепции в дизайне.  

63. Методы управления процессами проектирования современных изделий.  

64. Методы исследования физико-механических факторов при 

проектировании изделий, анализа свойств формы и материалов в проектируемых 

изделиях. 

65. Методы формообразования и структурообразования художественных и 

промышленных изделий. 

66. Семиотические проблемы дизайна. 

67. Цифровые технологии в дизайне: от проектирования до производства.  

Цель и задачи работы 

Целью работы является формирование научной базы, содействующей 

исследованию методологических подходов к художественному проектированию 

дизайн-объектов в теории изобразительного искусства и в технической эстетике на 

основе синергетической парадигмы творческой эволюции в глобальной культуре. 

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

– исследование феноменологических аспектов в создании художественных 

образов дизайн-объектов в кластерах: организация жизненного пространства 

человека и совершенствование его облика, представленных визуально-

символьными, когнитивными, информационными, динамическими системами с 

локально-устойчивыми структурами; 
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– исследование интегративных свойств информационных технологий в 

творческих процессах теории изобразительного искусства и дизайна; 

– исследование действия когнитивных технологий в коммуникации 

художественных образов при проектировании дизайн-объектов; 

– исследование постнеклассической парадигмы в семиотической реальности 

с использованием цифровых и когнитивных технологий.  

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является информационная, предметно-

пространственная среда с границами в виде рационально-прикладного паттерна и 

художественно-эмоциональной сферы. 

Предмет исследования: приёмы организации жизненного пространства 

человека и совершенствования его внешнего облика. Сущности, свойства, 

коммуникации, определяемые морфологией, колористикой, эйдосом, этносом и 

концептом. 

Границы исследования 

Границы исследования определены методологическими подходами к 

творческому проектированию художественных образов дизайн-объектов, 

осуществляемому на основе междисциплинарных принципов NBICS–

конвергенций, связанных с организацией жизненного пространства человека и 

совершенствование его облика, ограниченных информационной предметно-

пространственной средой, детерминированной теорией изобразительного 

искусства и технической эстетики, в нарративе ментальной синергии динамики и 

статики эволюционного, системного развития культурных кодов различных эпох. 

Временные границы исследования охватывают фазовые исторические переходы и 

включают в себя художественные образы селективных артефактов древнего мира, 

начиная с третьего тысячелетия до нашей эры и по настоящее время. 

Методология и методы исследования 

Методологическая основа исследования строилась на логико-философском и 

междисциплинарном подходах, принятых при формировании современной 

научной картины мира, включающей закономерности теории изобразительного 
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искусства и технической эстетики.  В качестве алгоритмов и средств исследования 

применялись: 

– теория систем и организации; фундаментальные онтологические законы 

природы, формирующие теорию искусства и технической эстетики при 

исследовании художественного образа дизайн-объектов, представленных 

ювелирными ансамблями, интерьерами и экстерьерами (глава 1); 

– искусствометрический подход к художественному проектированию, 

принятый в теории изобразительного искусства и в технической эстетике (глава 1); 

– метод сравнительного анализа для идентификации художественных 

образов, для определения новизны и актуальности проектируемых дизайн-

объектов (глава 1, 2); 

– историзм как один из основных методов теории изобразительного 

искусства и технической эстетики, детерминированный реальными фактами, 

явлениями и событиями при исследовании художественных образов (глава 1-4); 

– метод моделирования, базирующийся на фундаментальных законах 

природы и опирающийся на анализ и синтез сущностей, свойств и коммуникаций 

ВКИДС с ЛУС на основе метафорического, имитационного, цифрового, 

табличного и математического методов (глава 2); 

– методологический подход, используемый при анализе предметно-

пространственной структуры художественного образа дизайн-объекта, на основе 

культурного кода, метазнака, когнитивно-ментальной карты в реализации 

постнеклассического, лингво-комбинаторного исследования дизайн-объектов 

(глава 3, 4);  

– в качестве средств проектирования были использованы актуальные 

компьютерные программы для двухмерного (CorelDraw) и трехмерного 

моделирования (Blender 3.5) и компиляции, а также современное оптико-

электронное оборудование – квазиголографическая пирамида (Vision 24"), 

процессоры и др. (глава 1, 4); 
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– метод классификации, таксономии и типологии предметно-

пространственных структур художественных образов дизайн-объектов и их 

функционального назначения (глава 3). 

Научная новизна работы состоит: 

– в разработке уникального методологического подхода к проектированию 

художественных образов дизайн-объектов в кластерах рациональной организации 

жизненного пространства человека и совершенствования его облика, 

ориентированных на создание перспективных образцов интерьеров, экстерьеров и 

изделий ювелирного искусства, создаваемых на основе существующей 

производственно-технологической базы промышленных предприятий РФ; 

– в разработке исторической типологии на основе культурного кода, 

метазнака, когнитивно-ментальных карт, формирующих предметно-

пространственную среду художественных образов дизайн-объектов, 

детерминированных компонентами морфологии, колористики, эйдоса, этоса и 

концепта; 

– в создании методологических подходов для креативного проектирования 

моделей инновационных композиционных решений художественных образов 

доминантных модулей интерьеров и экстерьеров, а также для разработки 

художественных образов ювелирных ансамблей и аксессуаров, основанных на 

синергетической парадигме творческих процессов при выборе рациональных 

ВКИДС с ЛУС, обеспечивающих эстетическое совершенство и гармонию 

создаваемых изделий на соответствующем аксиологическом уровне для разных 

функциональных групп предметно-пространственной среды;  

– в предложенной классификации метафорических моделей ВКИДС с ЛУС, 

выполненных в эклектической стилистике фрактальной геометрической семиотики 

при проектировании инновационных композиционных решений художественных 

образов дизайн-объектов;  

– в разработке методологических подходов к художественно-проектному 

моделированию с использованием полиматериальной предметно-

пространственной структуры дизайн-объектов в аксиологическом аспекте с учётом 
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актуальных тенденций, брендинга, потребительского и ценового спроса, а также 

системной формализации творческих процессов, обеспечивших обновление баз 

данных и знаний в цифровом формате;  

– в научно обоснованных, творческих, конструктивных, технологических и 

художественно-проектных решениях при создании художественных образов 

дизайн-объектов в соответствии с методологическими подходами, 

обусловленными теорией изобразительного искусства и технической эстетикой в 

области исследованных кластеров, представленных ВКИДС с ЛУС. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит: 

1. В разработке методологического подхода к процессам информационно-

творческого проектирования художественных образов дизайн-объектов в теории 

изобразительного искусства и технической эстетики с использованием цифровых и 

когнитивных технологий, способствующих гармонизации и эстетическому 

совершенству окружающей действительности. 

2. В содействии прогрессу искусствоведческого познания и построения 

научной картины мира в нарративе морфологии, колористики, эйдоса, этоса, 

концепта в достижении оптимального холизма художественных образов дизайн-

объектов. 

3. В создании более 80 авторских проектов художественных образов дизайн-

объектов в кластерах улучшения организации жизненного пространства и 

совершенствования облика человека, удовлетворяющих эстетическим 

требованиям социума. 

4. В разработке универсального концепта и на его основе создания 

художественных образов и изделий. 

5. В создании базы данных с функциональным интерфейсом, обладающей 

свойствами шкал наименований и позволяющей проводить измерения, 

обеспечивающие дальнейшее планирование, прогнозирование и предсказание 

новых художественных образов ювелирных изделий, а также являющейся 

фундаментом знаний, позволяющим осуществлять экспертную оценку дизайн-
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объектов и их образов (свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2021620498, № 2021621247, № 2021620574, патент РФ ПМ№ 67253). 

6. В реализации и внедрении в учебный процесс когнитивных и цифровых 

технологий проектирования художественных образов дизайн-объектов 

информационной предметно-пространственной среды в формате виртуальной 

реальности на принципах нелинейной оптики – квазиголографии, способствующей 

развитию компетенций обучающихся в области информационных технологий и 

содействующей осуществлению проектной деятельности с учетом последних 

достижений науки и техники. 

7. В успешном внедрении результатов исследования в учебный процесс и в 

научные разработки по направлению 29.03.04 «Технология художественной 

обработки материалов» и 54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» в ФГБОУ ВО «СПбГУПТД», что способствовало развитию 

эмоционально-образного, рефлексивно-резонансного творческого мышления 

обучающихся. 

8. В определении положения, при котором рационально-прикладные и 

эмоционально-художественные паттерны оптимизируют реальное 

информационное поле предметно-пространственной среды дизайн-объектов с 

формализацией и материализацией в изделиях и с последующим внедрением на 

предприятиях, осуществляющих с положительным эффектом их промышленное 

производство, среди них: ООО «Инжиниринговый центр «Безар» (г. Санкт-

Петербург); ООО «Киэргэ» (г. Якутск); «Enter Engineering» (г. Хива, Узбекистан). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Методологический подход к проектированию художественных образов 

дизайн-объектов с использованием когнитивных и цифровых технологий в 

коммуникации с морфологией, колористикой, эйдосом, этосом и концептом, 

представленных визуально-символьными когнитивными информационными 

динамическими системами с локально-устойчивыми структурами, совершенствует 

организацию жизненного пространства человека и его облик.  



17 
 

2. Методологический подход к проектированию художественных образов 

дизайн-объектов включает в себя: процессы метафорического, имитационного, 

математического, цифрового и табличного моделирования, а также обеспечивает 

реализацию ряда положений фундаментальных законов природы: теории систем, 

синергии, принципа несепарабельности и других.   

3. Конвергенция когнитивных и цифровых технологий, представленных 

замыслом «Концепт моделирования художественных образов дизайн-объектов», 

позволяет осуществлять успешное художественное проектирование и 

изготовление ювелирных изделий. 

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов 

диссертационной работы обеспечивается применением современных методов 

исследования, положительными результатами апробации, содержащимися в 

докладах на международных и всероссийских конференциях, в публикациях и в 

государственной регистрации базы данных, а также подтверждается актами 

внедрения результатов исследования в учебный и производственный процесс. 

Апробация работы  

Основные результаты диссертационной работы докладывались, обсуждались 

и получили положительный отклик: на заседаниях кафедры технологии 

художественной обработки материалов и ювелирных изделий СПбГУПТД, на 

Всероссийской научно-практической конференции «Наука и образование в 

области технической эстетики, дизайна и технологии художественной обработки 

материалов» (СПб, 2009-2023), на Всероссийской научно-практической 

конференции и смотр-конкурсе творческих работ по направлению «Технология 

художественной обработки материалов» (Кострома, 2015; Иркутск, 2015; Липецк, 

2016; Москва, 2016; Ростов на Дону, 2017; СПб, 2018-2022; Якутск, 2019; 

Ижевск,2012, 2019), на Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования» (Минск, 2017, 2018), на 

Международной научно-технической конференции «Информатика и технологии. 

Инновационные технологии в промышленности и информатике» (Москва, 2017), 

на Международной научно-практической конференции «Универсальный дизайн. 
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Разные возможности — комфортная среда» (Москва, 2016), на Международной  

научно-практической конференции «Гуманитарные основания социального 

прогресса: Россия и современность (Москва, 2016), на Международной 

конференции «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» (СПб, 

2010, 2012, 2016), на Международной научной конференции «Инновационные 

технологии в образовании, промышленности и дизайне» (Липецк, 2019), на 

Международном конгрессе по интеллектуальным системам и информационным 

технологиям (Москва, 2007, 2008, 2009, 2012), на Международной научной 

конференции «Современные техника и технология (Томске, 2009, 2012). 

Публикации  

Основные теоретические и прикладные результаты диссертационного 

исследования опубликованы в 116 работах, в том числе в 1 монографии, в 104 

статьях – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России, и в 8 статьях — в международной базе данных Scopus. 

Получено 8 патентов, 3 свидетельства о Государственной регистрации базы 

данных. 

Личный вклад автора  

На всех этапах выполнения работы соискатель принимал личное участие в 

разработке стратегии исследования, планировании и выполнении поставленных 

задач, в обсуждении полученных результатов и в формулировании выводов, в 

подготовке материалов для публикаций лично и совместно с соавторами.  

Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа состоит из Введения, четырёх глав с выводами по 

каждой из них, Заключения, списка использованных источников из 486 

наименования и 5 приложений. Общий объем работы — 551 страница, из них: 462 

страницы — основное содержание исследования, 19 страниц — приложения. 

Работа содержит 20 таблиц, 103 рисунка. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ДИЗАЙНА  

 

1.1 Фундаментальные, онтологические законы природы, формирующие 
теорию изобразительного искусства и технической эстетики 

 

Теоретические основы искусства и дизайна формировались на мощном 

фундаменте человеческой культуры в непосредственной связи с наукой и 

технологиями. Для понимания феномена возникновения и развития данных теорий 

и определения перспективы их развития необходимо определить, что такое 

фундаментальные, онтологические законы природы, установить, как они 

управляют сложными системами и выяснить, как они изменяются во времени и 

пространстве, при этом создавая и организуя параллельные художественные и 

другие темпомиры [1]. 

В настоящее время в связи с развитием информационного общества 

возникают совершенно новые фундаментальные вопросы устройства мироздания. 

Ныне существует представление о том, что Вселенная – это материальная 

субстанция внутри большого сложного кибер-физического пространства, где 

позволяется использовать структурные достижения науки об управлении —   

кибернетике, изучающей главным образом с использованием методов 

моделирования общие законы природы – получения, хранения, передачи и 

преобразования информации в сложных управляющих системах для объяснения 

глобальных космических проблем, которые определённым образом являются 

также проекциями в сфере гуманитарных наук [2]. 

Наука — это область человеческой деятельности, функцией которой является 

выработка и систематизация знаний о действительности, представляющей 

социальную парадигму. Сложная структура науки порождает целый ряд 

теоретических и методологических походов к её исследованию и формирует 

систему определённых взглядов на ее специфику. Можно выделить целый ряд 

основных методологических подходов, среди них:  

– феноменология культуры; 
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– познавательно-исследовательская деятельность; 

– учёт роли социальных институтов; 

– анализ научных и художественных текстов; 

– изучение артефактов и архетипов; 

– определение специальных видов интеллектуальной деятельности; 

– изучение форм общественного сознания; 

– определение факторов социально-экономического, социального и 

духовного развития; 

– выбор способа самореализации и самоутверждения личности; 

– проверка субъектов научно-познавательной деятельности. 

Рассмотрим подходы, используемые в теории изобразительного искусства и 

дизайна при создании проектируемых объектов. К методологическим подходам, 

опирающимся на теорию данных дисциплин, относятся: 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– учёт роли социальных институтов; 

– анализ научных и художественных текстов; 

– изучение артефактов и архетипов; 

– определение специальных видов интеллектуальной деятельности; 

– выявление феномена информационно-творческой и проектной сферы 

культуры.  

Научное познание, как и остальные формы духовной деятельности, в 

конечном счете необходимо для регулирования человеческой активности, для 

организации системы общественных отношений. Различные виды познания, 

включая использование когнитивных технологий, по-разному выполняют 

указанные функции на основе анализа и синтеза, путём организации систем, 

методом сравнения, являющимися необходимыми условиями выявления 

особенностей научного познания. 
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Наука достигает подобных результатов благодаря построению теоретических 

когнитивных образов реальных объектов с помощью создания идеальных, 

абстрактных моделей. Эти когнитивные образы относительно точно отображают 

реальные свойства и отношения исследуемых объектов дизайна. Эффективность 

когнитивных технологий при моделировании определяется не столько с помощью 

 



22 
 

 



23 
 

 



24 
 

 



25 
 

 
Начиная с ХХ в. и по настоящее время можно говорить о стадии 

институционализации науки как академической системы, представленной 

творческим союзами, междисциплинарными объединениями и научными 

сообществами, например, в числе других «Невидимый колледж», «Научная школа» 

и «Большая наука».   
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исследовательской деятельности, реализованные в ряде региональных 

университетов России в области теории изобразительного искусства и дизайна [5]: 

– научная школа профессора Р. М. Лобацкой, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет; 

– научная школа профессора А. П. Зубрёхина, Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова;  

– научная школа профессора М. М. Черных, Ижевский государственный 

технический университет имени М. Т. Калашникова; 

– научная школа профессора В. И. Куманина, МИРЭА – Российский 

технологический университет; 

– научная школа профессора В. И. Морозова, Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

– научная школа профессора Л. И. Тушинского, Новосибирский 

государственный технический университет; 

– научная школа профессора Е. И. Пряхина, Санкт-Петербургский горный 

университет; 

– научная школа профессора Ри Хосена, Тихоокеанский государственный 

университет; 

– научная школа профессора Л. Т. Жуковой, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна; 
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– научная школа профессора М. Л. Соколовой, МИРЭА – Российский 

технологический университет; 

– научная школа профессора С. И. Галанина, Костромской государственный 

технологический университет; 

– научная школа профессора И. Г. Сизова, Восточно-Сибирский 

государственный технический университет; 

– научная школа профессора Т. Ф. Юдиной, Ивановский государственный 

химико-технологический университет.  

«Большая наука» – это процесс огосударствления, превращения масштабной 

превращающего научные достижения в полезный для общества продукт.  
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Для возникновения науки как области человеческой деятельности также 

были необходимы определенные, организационные, социальные и культурные 

условия, к ним относятся: 
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– создание и развитие теоретических систем с исходными понятиями и 

определениями; разработку научных концепций, содержащих фундаментальные 

онтологические законы, с помощью которых могут быть образованы все другие 

определения и понятия; из открытых основных законов могут быть логически 

выведены остальные, дисциплинарные правила, аксиомы, теоремы и утверждения, 

по сути являющиеся основой научной теории. 

художественно-символический, эйдетический концепт, обладающий религиозно-

мифологическим, антропоморфным характером.  
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Для теории изобразительного искусств и дизайна этот мифологический массив – 

бездонная когнитивно-ментальная информационная база данных для создания 

художественных образов в ювелирной, пластической и пространственной сфере. 

На ранней стадии социально-культурных отношений мифология являлась 

аллегорической формой выражения разного рода религиозных, общественных, 

моральных и философских идей, её образы широко использовались в искусстве и 

литературе. В этом смысле мифология никуда не исчезла, она и поныне 

используется политическими деятелями, писателями, философами и художниками. 

Будучи в течение тысячелетий аллегорической формой отражения природных 

явлений и человеческого бытия, мифология рассматривается современной наукой 

как летопись противостояния старого и нового, как романтическое повествование 

о человеческой жизни, её горестях и радостях. 

В эпоху Возрождения наука стала превращаться в самостоятельный фактор 

духовной жизни, в реальную базу мировоззрения (Леонардо да Винчи, Н. 
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организованности, обусловленных фундаментальными онтологическими 

законами, изменяющими и расширяющими границы между естественными 

системами.  
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закономерности и как к явлению, полноценно включающему в себя 

многочисленные постулаты, затрагивающие аспекты теории изобразительного 

искусства и дизайна. 

В соответствие с принятой парадигмой [10], картина Вселенной 

изображается как беспредельно развертывающаяся ткань, в виде различных форм, 

типов и ступеней организованности — от неизвестных нам элементов эфира до 

социальных объединений и звездных систем. Все эти формы — в их 

взаимопереплетениях и борьбе, в их постоянных изменениях – образуют 

глобальный организационный процесс, бесконечно дробящийся в своих частях, и 

при этом неразрывный, и непрерывный. 
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Появление новых положений в теории изобразительного искусства и дизайна 

обусловлено творческими, информационными, проектными процессами познания, 

способствующими созданию художественных образов в процессе разработки 

противостоящие субъекту.  

Исходным пунктом теории изобразительного искусства и дизайна является 

признание особого, концептуального подхода к изучению каждого явления и 

события материального и духовного мира с позиций организационной парадигмы. 

С этой точки зрения любой исследуемый объект может быть рассмотрен как 

отношение между частями целого или как связь целого с окружающей его средой. 

При этом выявляется единство фундаментальных онтологических законов, 

причастных к организации, созданию и совершенствованию художественных 

образов любых дизайн-объектов, а сами разнородные явления и события 

воспринимаются целостно благодаря использованию аналогий. 
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Изменилась эпоха – сменились идеалы науки и гармонии. От эпохи к эпохе 

меняются функции отдельных научных дисциплин, преобразовывается их место в 

основанного на усвоении научных знаний, воспринимаемых на харизматическом 

уровне, близком изобразительному искусству и творческим процессам. 

Сопоставляя научные дисциплины о человеке и обществе, с одной стороны, 
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компонентов самого человека и его творческую деятельность. Такой 

методологический подход к исследованиям системных объектов во многом 

сближает естественно-научные и гуманитарные дисциплины через 

структурированное, приоритетное представление организационной парадигмы, 

состоящей в следующих аспектах [12]: 

 
С одной стороны, разрабатываемые положения теории изобразительного 

искусства и дизайна, опираясь на достижения науки, через систему 
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закономерности проектирования, в методе заложены принципы исследования 

объекта, а также содержится потенциал когнитивных технологий, заданных 

обществом.  
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Абстрагирование может проходить в практической плоскости, как это бывает 

в естественных науках, в процессе проведения точных экспериментов, или 

мысленно, в форме разработки научных понятий и категорий. Во всех случаях 
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наряду со специальными дисциплинами рассматривая изобразительное искусство 

и дизайн при сходстве методологических проблем. 
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анализ литературных произведений, где был осуществлён и реализован фазовый 

переход от авторских архетипов к образам спроектированных дизайн-объектов, 

удалось:  

– [15] разработать проект парюры «Роза ветров» по мотивам романа 

Маргарет Митчелл «Унесённые ветром; 

ансамбля ювелирных изделий «Саламандра», полученного по результатам 

исследований лингво-комбинаторным методом произведений К. Чапека;  

– [17,  18] отобрать роман В. Гюго — «Собор парижской богоматери» и пьесу 

У. Шекспира – «Генрих Пятый», послуживших архетипами при разработке 

объектов дизайна с универсальными свойствами в ретро-стилистике неоготики с 

использованием инновационных методологических подходов в области ТХОМ; 

данный подход позволил реализовать гибридизацию творческих приёмов с 

использованием  преднамеренно спонтанного эмоционально-когнитивного 

решения произведений ювелирного искусства в рамках междисциплинарного 

подхода в практике NBICS – конвергенций.  

– [19] провести теоретические и практические исследования процессов 

когнитивного моделирования объектов дизайна в пространстве тематики 

произведений Г.Х. Андерсена; определить свойства художественных образов, 

пригодные для использования при проектировании ювелирных изделий; 

– [20] осуществить теоретические и практические исследования процессов 

когнитивного моделирования объектов дизайна в пространстве феномена классики 

французской литературы, представленного творчеством А. Дюма (отца); 

определить свойства исторических литературных образов, пригодные для 

использования при проектировании ювелирных изделий в стиле «ампир»; 

– [21, 22] провести исследования колористического влияния физико- 

химических и технологические свойств тройных сплавов золота, полученных в 

процессе гибридизации сложной кибер-физической системой Au – Cu – Al при 
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создании и реновации облика объектов дизайна для современных интерьеров, 

расположенных в кластере ювелирных изделий и аксессуаров, выполненных по 

мотивам повести А. С. Грина «Алые паруса»; 

– [23] исследовать влияние мифопоэтики, коммуникаций и когнитивных 

технологий на сказочные образы сказки «Золотая рыбка»; поэмы «Руслан и 

Людмила» и сказки «Лукоморье» в творчестве классика русской и мировой 

литературы А. С. Пушкина; сформировать на основе данных образов облик дизайн-

объектов в виде ювелирных изделий;   

– [24] разработать объекты дизайна для интерьеров, выполненных по 

мотивам произведения А. И. Куприна (рассказ «Гранатовый браслет», 1911 г.) в 

видов творчества и применить междисциплинарный методологический подход на 

принципах NBICS – конвергенций;  

– [25] выполнить работу по проектированию интерьера в «морском стиле», 

где композиционные центры наделены образами из романа Александра Дюма 

«Граф Монте-Кристо», имеющими эмоциональную окраску, свойственную 

полотнам И. К. Айвазовского; провести исследования процесса проектирования 

доминантных модулей в интерьере помещений, разработанных на основе  

голографии с регистрацией видимой части спектра когерентного 

электромагнитного излучения, представленного светильником, выполненным в 

образе корабля «Фараон»; 

– [26] провести исследования текстов карело-финского эпоса «Калевала», а 

также осуществить метафорическое моделирование образов героев данного эпоса. 

Здесь был применён герменевтический метод, отражающий принципы историзма и 

системного подхода. Дифференцированный анализ фольклорных текстов 

продемонстрировал диапазон когнитивных технологий разработки инновационных 



46 
 
творческих решений при проектировании объектов дизайна в кластере ювелирных 

изделий и аксессуаров;   

– [27] исследовать влияние творчества классиков русской поэзии — М. Ю. 

Лермонтова и А. А. Блока, а также знаменитого отечественного живописца — М. 

А. Врубеля, представляющих русский символизм и стиль «модерн», на 

формирование объектов дизайна (на примере ювелирных изделий), воплощающих 

идеи «синтетического искусства», основанного на постижении философского 

смысла бытия; 

– [28] создать словесную и визуальную метафоры образа парюры «Снежная 

маска», соединив свойства двух и более элементов ВКИДС в одном объекте 

методом творческого системного проектирования; 

– [29] использовать когнитивные технологии в создании авторских, 

метафорических, темпоральных, системных моделей современных ювелирных 

украшений лингво-комбинаторным методом в ретро стилистиках; создать 

локально-устойчивые структуры ландшафтного дизайна, представленные 

культурным кодом иррационального эйдоса поэзии и прозы северо-американского 

символизма и романтизма середины XIX века; 

– [30, 31] исследовать влияние символизма и мистицизма, теории дизайна и 

шахматной композиции, заложенных в основу художественного проектирования 

интерьера студии, представленного визуально-символьной, когнитивной, 

информационно-динамической системой с локально-устойчивой структурой, 

решенной в стилистике символизма, хай-тека и модернизма; 

– [32] провести исследование влияния когнитивных технологий на 

морфологию онтологической и семиотической флоры и фауны при создании 

объектов дизайна в кластере совершенствования облика человека с 

использованием литературного творчества братьев Я. и В. Гримм;  

– [33] провести исследования по созданию образа и формированию 

культурного кода парюры, представленного когнитивно-ментальной картой с 

использованием лингво-комбинаторного метода, реализованного визуально-

символьной когнитивной информационно-динамической системой (ВКИДС) 
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«человек – онтологическая и семиотическая реальность материи космоса – 

ювелирные изделия «Селена» с локально-устойчивой структурой (ЛУС);  

– основной принцип научного подхода к проекту заключался в гибридизации 

аксиом, футурологических гипотез и теории дизайна, обеспечивающих изменение 

облика индивидуума. Данный принцип заключается в когнитивном искажении 

природной реальности, для создания художественного образа ювелирных 

украшений. В работе сделан акцент на использовании законов, сущностей, свойств 

и отношений в материальном мире, а также определена мера междисциплинарной 

пространственно-временной корреляции информационно-энергетических связей 

литературных произведения жанра научной фантастики «Лунная пыль» А. Ч. 

Кларка с современными естественными науками (астрономией, космологией, 

геометрией, информатикой и т. п.) в рамках неклассической методологии 

исследования;  

– [34] провести исследования процесса проектирования доминантных 

модулей объектов дизайна, создающих универсальную информационно-

энергетическую функциональную зависимость метафорического моделирования 

пространства с произведением, созданным по мотивам творчества японского поэта 

Мацуо Басё, представленных ВКИДС с ЛУС в виде объектов мебели, декоративных 

панно и стилистических аксессуаров для интерьера салона, спальни и туалетной 

комнаты.  

Исследованы и другие литературные художественные образы, послужившие 

отправными архетипами для композиционных решений объектов дизайна.  

В настоящее время сформировалось научное направление – артоника, 

занимающееся изучением структур изобразительного искусства и дизайна с целью 

их использования в программировании и информатике [35]. 

Когнитивный и социально-культурный контексты сложным образом 

переплетаются как в самой науке, так и в теориях, описывающих её 

методологические концепции. 

Относящиеся к науке системы сущностей имеют два основных направления, 

представленные: 
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– знаниями и когнитивными технологиями; 

– социальным и культурно-историческим феноменом.  

Однако изолировать указанные две концепции невозможно, так как они в 

своём дальнейшем развитии имеют тенденцию к конвергенции. 
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компонент научного знания. Это связано с той важной ролью, которую наука 

играет в современной культурно-исторической ситуации, поскольку жизненное 

предназначение человека не исчерпывается научно-познавательной функцией.  
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научной практике погружено в сложный контекст идеализаций, допущений, 

абстрактных образов. Посредством научных законов выполняются описания, 

предсказания, унификация, систематизация, типологизация и другие операции.  

Ключевым понятием теории и практики сложных систем, объединяющим 

пространственные и пластические искусства, а также дизайн — является 

самоорганизация, лежащая в основе синергетической парадигмы.  

 

1.2 Научная картина мира, формируемая синергетической парадигмой  
 

Синергетика сегодня — это научная парадигма, связанная с процессами 

самоорганизации и нелинейности и выбирающая оптимальный подход к научному 

нелинейному мышлению. Эту модель целесообразно представить в виде 

рационально-прикладного и эмоционально-художественного паттернов, 

характеризующих реальные объекты, символы, знаки и ментальности. Эти 

паттерны обозначают границы пространственной среды, материальной области 

дизайна и произведений изобразительного искусства, как показано на рисунке 1 

[28, 38]. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма состояния предметной области дизайна 
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Рассматривая данные паттерны, необходимо учитывать их структурные 

особенности, среди них: 

– устойчивый прогресс дизайна является определенной эволюционной 

стадией становления и развития профессии, при этом многообразные проявления 
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Синергетика побуждает к разработке новых, нетрадиционных 

методологических подходов в базовых дисциплинах, влияющих на теорию 

изобразительного искусства и дизайна. Синергетика разрабатывает 

фундаментальные представления о том, что в принципе реализуемо в сложных 

системах, к чему следует стремиться для достижения необходимых предельно-

правильных соотношений. Этому способствует гармоничная оптимизация 

элементов топологического пространства, художественное проектирование 

дизайн-объектов и создание произведений изобразительного искусства.  
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Синергетика позволяет толерантно относится к методологическим 

принципам, объясняющим устройство высших форм материи, которыми, 

безусловно, являются творения мировой культуры. Синергетика учитывает 

закономерности, свойственные низшим формам материи, что в свою очередь 

открывает значительные возможности в использовании сложных организационных 

систем, позволяет преодолевать стереотипы классической науки, основанные на 

линейном мышлении. 

на эвристичность и универсальность испытывает необходимость в научных 
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исследованиях. Даже при критическом подходе к данной парадигме не следует 

полностью сомневаться в объективной основе синергетики, в разработанных для 

неё фундаментальных моделях, описывающих эволюционные механизмы 

самоорганизации сложных систем. Ведь синергетика – это один из методов 

когнитивных технологий, обеспечивающих движение творческой мысли, своего 

рода конструктивного ментального генезиса, на основе которого только и 

возможен прогрессивный инсайт [39]. 

В результате развития математического моделирования, цифровых 

экспериментов, использования компьютерной графики открываются возможности 

 
При установлении новых принципов объединения членов общества, при 

интеграции культурно-исторических сообществ, в случае организации 

пространства коммуникации, обеспечения диалога между людьми, между 

обладателями разных типов мышления, культурных традиций и жизненных 

ценностей. 
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Этот процесс можно проследить через нарративы из истории науки, 

связанные с гипотетическим развитием и с подтверждением новых теоретических 

концепций (синергетической парадигмы) в отношении независимыми фактов и 

эмпирических закономерностей, содержащихся в изобразительном искусстве и 

дизайне. 

Анализ синергетических моделей научной картины мира охарактеризовал 

фундаментальные понятия и определения синергетики, среди них: открытость, 

сложность, нелинейность, диссипативность; они в совокупности 

свидетельствуют о неустойчивости и взаимосвязи новых художественных образов 

достижений. Так, в теории дизайна распространено понятие доминантного модуля 

[41], являющееся основным структурообразующим или стилеобразующим 

элементом интерьеров и экстерьеров в различных функциональных зонах, 

организующим жизненное пространство человека в кластере образов объектов 

дизайна, к ним относятся: прихожая спальня кабинет, туалет, столовая, детская, 

гостиная, сауна, тренажёрная, кухня, библиотека, бассейн, комплекс «Умный дом», 

зимний сад, подсобные помещения, строение для барбекю, бар, парковка 

транспортных средств, озеленение, инфраструктура и т. д. [42].  
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Кроме этого, среди них: 

– естественные и искусственные источники света; 

– источники тепловой энергии; 

– мебель; 

– посуда; 

– аудио-видеотехника; 

– декоративные изделия; 

– музыкальные инструменты; 

– оргтехника; 

– акватехника; 

– элементы флоры и фауны;                                                   

– бытовые средства измерения физических величин [43]. 

Именно синергетический метод позволил показать творческую роль 

внутренних и внешних связей этих понятий с неустойчивым состоянием 

морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта художественного образа 

доминантных модулей в интерьерах и экстерьерах. 

Творческое проектирование объектов дизайна построено на дилемме 

возможности проводить исследования с позиции естествознания. Существует 

объективное представление о том, что спектр искусства гораздо шире спектра 

науки.  
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В данной научной работе исследуются способы решения задач, не 

обладающих полной и достоверной информацией. Эта ситуация характерна для 

социальных систем большого масштаба, куда входят изобразительное искусство и 

дизайн. Развитие и совершенствование теории нечётких и гибридных систем во 

взаимодействии с искусствометрией усиливает эффект гармонизации творческих 

процессов в изобразительном искусстве и дизайне. 

ХХ век сформировал целую совокупность естественных и гуманитарных 

дисциплин, связанных главным образом с проблемами адаптации человека к 

 
В ходе исследований выяснилось, что рассмотренная выше дилемма 

нуждается в еще одном компоненте, превращающем её в триаду. Отметим эти 

объекты: 

 



67 
 

 
Данная триада одновременно несёт в себе информационный, когнитивно-

ментальный отпечаток деятельности первых учёных, их культурный код; они 

стояли у истоков данных подходов, социальных проблем и позитивных ожиданий, 

сформировавшихся в результате проводимых исследований на основе идей 

синергетики [47]. 

 
теорией изобразительного искусства и технической эстетикой. Данное состояние 

характеризуется единством и эмерджентностью художественного образа модели, 

позволяющего синергетике сближать положения и закономерности одной науки и 

быть доступной для понимания и адаптации положений другой науки. 

 
Синергетика осуществляет коммуникацию между первым редукционистским 
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Редукционистский подход с его основным акцентом на деталях 

художественного образа объекта дизайна сопряжен с необходимостью обработки 

информации о подсистемах, их структуре, функционировании и взаимодействии, 

не обеспечивающих в полном объёме создание проектов, даже в условиях 

использования современной аналоговой и цифровой техники. В работах [48, 49] 

показано, что синергетика перегружена информацией о значительном количестве 

деталей, затеняющих существо дела. Для нормализации сложившегося положения 

необходимо сжать информацию с разных сторон и различными методами, 

превратив её в компактное число законов, концепций, идей, обеспечивающих 

оптимальный теоретический минимум.  

Для достижения указанной цели в теории дизайна используется метод, 

заключающийся в отказе от излишней детализации в описании художественного 

образа с переходом к индивидуальным характеристикам его отдельных элементов 

и к некоторой унификации остальных компонентов.  

Вместо большого числа факторов, влияющих на состояние системы, 

синергетика рассматривает немногочисленные параметры, от которых зависят 

компоненты вектора системы и которые, в свою очередь, влияют на параметры 

порядка, позволяющие описать её состояние на развитой (асимптотической) стадии 

[50, 51]. 

Появление нового междисциплинарного направления как фактора 

самоорганизации при всей его сложности, вариабельности режимов, порождаемых 

различными по сложности системами, создает творческий простор для 
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проектирования объектов дизайна. Однако нельзя не отметить, что перенос 

синергетических методов из области точного естествознания в гуманитарную 

сферу актуализировал один из наиболее плодотворных аспектов синергетики – 

эмерджентность, позволяющий создавать художественные образы объектов 

дизайна, чем он существенно обогатил теорию изобразительного искусства и 

техническую эстетику.  

междисциплинарного общения, особенно в теории изобразительного искусства и в 

технической эстетике [52]. 

Методологический подход в познании существующего бесконечного 

множества создаваемых художественных образов и связанных с ними проблем со 

временем обозначил предметную область современного междисциплинарного 

исследования с позиции когнитивных технологий.  

Функционирование синергетической парадигмы в качестве общенаучной 

Сюда же можно отнести рассмотрение социально-культурных объектов в качестве 

 
Поиск причин именно такого устройства мира вел к совершенствованию 

языка науки, пониманию единых принципов построения картины мира, поиску 

математической гармонии и постижению природных закономерностей симметрии. 
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В бесконечном процессе познания наука стремится к своей глобальной цели: 

малым числом понятий и принципов охватить всё разнообразие мира. Возможно, 

сейчас в процессе познания замыкается гигантский круг, пройденный людьми от 

первых интуитивных озарений до создания фундаментальных теорий. 

Непрерывное расширение пространственных и временных границ познаваемой 

части Вселенной дает человеку уверенность в собственной значимости. Это 

чувство совершенно необходимо для формирования гармоничной личности и 

придания ей творческих черт [53, 54].  

Сегодня методологический научный подход отождествляется с принципами, 

реализованными в синергетике, поэтому естественным является построение науки 

культурных областях знания осуществляется гибридизация гносеологических 

образов, заимствованных из природы, которые можно систематизировать 

благодаря фундаментальным теориям, установив общие принципы, охватывающие 

живую и неживую природу [55] и рассматривая их как Микромир, Вселенную 

(Мегамир) и представляя, как наиболее сложные системы, к которым относится 

понятие «Жизнь» [56].  

В этом случае относящиеся к Микромиру космические объекты и живые 

существа образуют единую природу и единое поле, связанное с законами 

сохранения энергии (И. Ньютон, Ю. Р. Майер, Д. Джоуль, Г. Л. Ф. Гельмгольц, М. 

Фарадей, Л. Пастер) и находящиеся в гомеостазе (Кеннон). Индивиды и групповые 

виды передают жизнь потомкам равномерно, без скачков и разрывов, как у 
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Вирхова: «каждая клетка из клетки» [57]. В Мегамире процессы эволюции на 

основе теории Дарвина необратимы, как и микропроцессы, как и развитие 

космических систем. Но циклические процессы в галактиках порождают другие 

периодические процессы, так что в любой части Вселенной, содержащей 

значительное число объектов, количество очагов жизни сохраняется. В отличие от 

неживых систем у живых существ целенаправленная передача данных по 

наследству может быть неосознанной (передача генетического кода) и осознанной 

(накопление и передача знаний). 

Наука продолжает стремительно специализироваться, совершенствуется 

оборудование, развивается и усложняется математический аппарат. В числе 

концепций современного естествознания особый интерес вызывает синергетика, 

прокладывающая путь к построению в сложных системах единой теории 

самоорганизации, это касается физических, химических, биологических и 

гуманитарных областей знания. Синергетика исследует совместные действия 

многих элементов и систем и выделяет принципы управления самоорганизацией, 

интегрирующие функции и постулаты многих научных дисциплин, в результате 

чего возникает необходимость учитывать их энергетическое и информационное 

воздействие при разработке художественных образов объектов дизайна, в том 

числе в разных ВКИДС с ЛУС. Синергетический подход направлен против 

механистической абсолютизации обратимости, он позволяет распознать процессы 

усложнения и развития материи, обеспечивающие переход к более высоким 

формам организации — искусству и дизайну. Этот переход позволяет единым 

языком описать процессы в неживой и живой природе, в отдельных биосистемах и 

в обществе. 

Синергетику можно рассматривать как системный метод, позволяющий 

гибридизировать процессы в различных научных дисциплинах и дающий ключ к 

решению многих задач [58]. 

Синергетика объясняет причину возникновения новых структур в точках 

бифуркации элементов системы при выборе путей дальнейшего развития. В 

интервалах между реперными точками поведение новых структур описывается 
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обычными детерминистскими законами. Открытый характер большинства систем 

во Вселенной делает картину мира принципиально неравновесной, неустойчивой. 

Синергетический подход позволяет понять процессы усложнения и развития 

материи, обеспечивающие переход к более высоким ступеням организации. 

Проблема появлении упорядоченных структур характерна для астрофизики, 

нелинейной оптики, химии, геологии, биологии и т. п. Диалектическое единство 

информации и энтропии помогает осознать законы прогрессивного развития 

материи. Нелинейный, вероятностный характер социальных процессов позволяет 

использовать синергетические модели для их объяснения. Вместе с тем проблемы 

применимости математического или цифрового моделирования для описания 

социальных явлений и событий ещё требуют широкого профессионального 

обсуждения. 

В истории естественно-научного познания можно проследить связи с 

другими акцентами, позволяющие понять и объяснить их природу глубже, чем в 

социальных и гуманитарных науках. В частности, процесс понимания встроен в 

сам акт естественно-научного наблюдения и исследования этих фактов. Акты 
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мира, вводящей художественную схему в виде образа в дизайн-проекты 

предметной среды.  

Научная полемика относительно идеалов, символов и методологий 

исследования, основанных на опыте о возвышенном или эйдическом порождении, 

во многом касается методологических способов построения такой картины и ее 

философского обоснования [59].  
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достаточно отчетливо. Примеры трансляции парадигмальных установок 

существуют в самых различных науках.  

Подобную трансляцию можно рассматривать как нетривиальный шаг, 
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Опираясь на проведённые исследования [62], можно утверждать, что язык и 

другие средства межличностной коммуникации и различные формы их 

взаимодействия — mutatis mutandis — содержат множество аналогий со способами 

передачи информации, используемыми другими живыми существами. Здесь 

невольно возникают параллели между кодовыми системами и открываются 
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развивает особые направления знаний, обеспечивающие расширение диапазона 
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исследования объектов и в определенной степени, коррелирующие динамику 

освоения знаний, ценностей и мировоззренческих установок текущей 

исторической эпохи.  

Научный прогресс обладает несколькими возможными путями роста 

нелинейного знания, не всегда и не в полном объёме реализующимися в истории 

науки. Однако при этом необходимо учитывать, что современные представления о 

природе формируются в форме новых идеалов, символов и теорий, объясняющих 

физические процессы. В практику современной физики включена оценка картины 

мира относительно истинной системы представлений о материальном окружении, 

способная изменяться и совершенствоваться как по частям, так и в целом. 
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ориентиры, заложенные через синергетические парадигмы в изобразительное 

искусство и дизайн, становятся драйверами, определяющими выбор образных 

стратегий в поиске научных реалий.  

  

1.3 Классификация, типология, таксономия дизайн-концепций  
в проектной культуре 
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направлений естественных и гуманитарных дисциплин, объединяемых 

синергетической парадигмой. 

обновление своего социально-культурного базиса, представленного 

изобразительным искусством и дизайном. В футурологических возможностях 

науки заложены предпосылки, обеспечивающие её превращение в гармоничную 

энергию, позитивно воздействующую на общество, а затем преобразующуюся в 

социальную силу, регулирующую управление социально-культурными 

процессами. 

В менталитете общественно-экономических формаций содержатся 

раздвигающего пределы и возможности человеческого познания. При этом следует 

учитывать роль современных представлений о мире, где все явления и 

взаимодействия самопроизвольно объединяются на разных уровнях организации 

материи в виде тел, молекул, атомов, элементарных частиц и кварков. Наука 
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Одним из приоритетных направлений данного исследования является 

построение таксономии, раскрывающей структуру материи и описывающей её 

различные формы, среди них: 

– пространство-время; 

– энергия и вещество; 

– излучения и поля (гравитационное, электромагнитное, информационное); 

– частицы и вакуум [66]. 

В некоторых случаях при рассмотрении таких форм, как пространство-время, 

энергия и вещество, излучения и поля - может применяться такой вид таксономии, 

как соподчиненность частного и общего относительно положений теории 

искусствознания и технической эстетики. Данный процесс осуществляется в 

междисциплинарной системе естественных и гуманитарных наук, куда входят 

история искусства и дизайна, теория искусства и дизайна, теория 

формообразования в ее различных видах, разновидностях, стилях и жанрах.  

Как результат самоорганизации эволюция фундаментальных наук постоянно 

выходит за грани привычных представлений о природе, тем самым периодически 

изменяя научную картину мира, трансформируя представления о ней в обыденном 

сознании. Науке регулярно приходится перестраивать когнитивные образы живой 

и искусственной природы, возникающие под влиянием и воздействием новых 

научных знаний, появляющихся в ходе организационно-исследовательских 

процессов. Классификация организационно-исследовательских процессов 

представлена на рисунке 2 [27]. 
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Рисунок 2. Классификация организационных исследовательских процессов 

 

окружающей среде, формируемой логикой рационально-прикладного и 

художественно-эмоционального развития, основанной на практическом 

использовании научных достижений.  

Логика таксономии, классификации и типологии в проектной культуре, 

охватывающая создание художественных образов, концептуально определяется 

группировкой понятий и терминов с позиции их пространственного объема, 

времени событий или историзма. Она является неотъемлемым свойством 

когнитивных технологий, реализованных в художественных образах, создающих 

мировоззрение и формирующих основанные на нём художественные направления, 
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среди них: течения, стили, стилизации, школы, эклектические явления, 

предполагающие соотнесение актуальных тем и сюжетов с историческим 

наследием. В наибольшей степени мировоззрение историзма проявилось в 

европейском искусстве 1830-1880-х годов, в итоге данный этап получил название 

«период историзма» [67].  

Разложение родового понятия на составляющие его типовые фрагменты, 

представленные признаками, свойствами и характеристиками, на основании 

которых происходит классификация, таксономизация, типологизация и 

систематизация сложно организованных сущностей в искусстве и дизайне (часто 

их может быть несколько), именуется процессом дифференцирования, членения 

или деления, где одной из главных категорий является большая, сложная 

пространственно-временная система.  

К правильному делению предъявляются следующие требования: 

– деление должно быть исчерпывающим; 

– основание деления должно оставаться неизменным; 

– элементы деления должны исключать друг друга; 

– деление должно быть по возможности непрерывным, без скачков, что и 

обеспечивает историческая типизация глобального искусства и дизайна в виде 

первобытного, античного, средневекового, ренессансного, пост ренессансного 

искусства или искусства нового времени.  

Каждый исторический тип искусства имеет собственные хронологические 

границы, этапы развития и типологические характеристики (включая множество 

творческих направлений). Утрирование метода деления ведет к схематизации в 

виде семантической сети [68]. 

Если элементы деления в свою очередь подвергаются дальнейшему 

воздействию, то возникает вторичное деление, при этом классификации 

проявляются в случае, когда в основу деления положены все возможные признаки 

и они постепенно заменяет таксономию путём смены абстрактных таксонов на 

конкретные типы исследуемых объектов и явлений, осуществляя классификацию и 

типологию.  
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Одним из распространённых видов таксономии является шестиуровневая 

семантическая сеть, представленная в таблице 1 и разработанная в соответствии с 

принципами, изложенными в материале [69]. 

 

Таблица 1. Таксономия информационно-творческого процесса 

Уровни познания  
по Б. С. Блуму 

Когнитивные технологии 

Оценка соответствия 
информационных 
материалов и 
методологий 

Постоянный учёт принятых целей и задач, оценка на 
основе внутренних и внешних критериев необходимости 
и достаточности. 

 
Синтез Создание актуальных и инновационных проектов 

объектов дизайна и произведений искусства на основе 
методов планирования, прогнозирования и предсказания 
с формированием таксономических групп с присвоением 
им названий (номенклатура). 

Анализ Умение осуществлять деление или членение целого на 
элементы, установление структуры и коммуникаций 
между его элементами, анализ свойств элементов, анализ 
разносторонних характерных принципов проектирования 
и организации целого. Осуществление сравнения или 
идентификации с известными типами; появление 
неизвестного типа определяется его новизной. 

Применение  Применение методологий, закономерностей, 
классификаций, типологий, тестов, соответствующих 
исследуемой проблеме, общим понятиям и 
определениям. 

Понимание Трансфер контекста из одного определённого символьно-
знакового языка (системы) в другой; интерпретация, 
экстраполяция за счёт эмерджентности и 
бифуркационных фазовых переходов. 

Знания Факты, методы и способы подбора фактов, общих 
понятий, систем, структур и теорий. 
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систематизации создаваемых художественных образов, наряду с таксономией 

Б. С. Блума. 

Первый уровень — это отражение статических коммуникаций между 

элементами целого, именуемое «уровнем оснований». К нему относятся: строение 

Вселенной, биоформы флоры и фауны, как системная биологическая проекция с 

 
 

 
Рисунок 3.  Структура отношений и коммуникаций системы двух 

реальностей: природной или онтологической и семиотической в разных сферах 
человеческой деятельности 
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В этой классификации большую роль играет используемая система знаков, 

объединяющая в единый связанный ансамбль объекты, ритуалы, привычки, речь и 

т. п.; это и есть та сетка значений, по наполнению которой, можно определить 

степень оптимальности моделей данного научного направления для теории 

изобразительного искусства и дизайна [46].  

Так в соответствии с первым, третьим, пятым, седьмым и восьмым уровнями 

классификации систем в иерархии признаков сложности эта схема будет выглядеть, 

как показано на рисунке 4. 

В данной схеме систематизирована природа и проектная культура, 

построенная на принципах «уровня оснований», формулирующего общие цели и 

задачи науки, представленные художественно-эмоциональными понятиями, 
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определениями и аксиоматическими постулатами теории изобразительного 

искусства и дизайна, классифицирующихся следующим уровнем сложности. 

На втором уровне были определены таксономические категории 

задействованных теорий изобразительного искусства и дизайна, в которых 

описываются их главные художественные подсистемы, сопровождаемые 

таксонами. Это те типы образов материально-духовных групп пространственных 

сред, часть которых были исследованы в данной работе, к ним относятся: 

архитектура, скульптура, живопись, графика, литература, музыка, хореография, 

театр, кино и дизайн. 

Третий уровень показывает дальнейшее структурное деление на конкретные 

подсистемы, характеризующиеся закономерностями и правилами определённого 

творческого метода, а также особенностями художественных форм, присущих 

какой-либо исторической эпохе; при этом таксоны заменяются классами образов 

предметов и явлений, используемых в ходе практических исследований [73]. 
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Рисунок 4. Типология видов и направлений искусства 
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Типология как мышление, направленное на образование типов, 

соответствующее стремлению к сжатому, краткому изложению информации, при 

этом типология достаточно условна и динамична. В одних и тех же вещах могут 

совмещаться виды проектирования, предназначенные для различных 

художественных образов и стилей [74].  

Один из основных вопросов таксономии и классификации произведений 

искусства и дизайна заключается в динамике сущностной системы управления 

знаниями, естественный прогрессивный рост которых постоянно меняет структуру, 

базы данных и знаний, координацию коммуникаций отдельных элементов 

композиционной системы художественных образов. 

В настоящее время все объекты дизайна, имеющие даже небольшую 

временную дистанцию, воспринимаются как архетипы [75]. Безусловно, любая 

организация жизненного пространства человека может рассматриваться как 
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Это еще более усиливает многообразность структуры системы, что, в свою очередь, 

требует типизации и классификации. Естественно, что все возможные варианты 

структуры существенно различаются между собой по уровню гармонии и 

творческой рациональности. Поэтому на третьем уровне в работе будут 

исследованы структура и состав архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

литературы, музыки, хореографии, театра, кино, дизайна, определяющие создание 

новых художественных образов. 
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Наиболее общую категорию классификаций когнитивного моделирования 

художественных образов в изобразительном искусстве и в дизайне представляет 

стиль или структура системы произведения искусства, содержащие: 
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этапе. В то же время это инвариантная и неизменно пребывающая в движении 

сущность художественного образа, содержательно-формальная целостность, 

которого характеризует значительный ряд произведений определенной эпохи в 

изобразительном искусстве и дизайне. 

Такие стили называют «большими художественными стилями эпохи, и они 

проявляются во всех видах искусства — в архитектуре, скульптуре, живописи, 

литературе, музыке» [78], как представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2. Стили и стилевые направления в искусстве и дизайне XXI в.  
 

 

 

 

Стили и стилевые 

направления 

Наименование стиля 

Абстрактное искусство 

Авангард 

Ар деко 

Импрессионизм 

Концептуализм 

Модерн 

Модернизм 

Супрематизм 

Сюрреализм 

Функционализм 

Футуризм 

 

 



105 
 



106 
 



107 
 



108 
 

 
Эклектизм как методологический подход в развитии когнитивных 

творческих технологий по созданию новых образов на основе уже существующих 

примеров, в результате последующей искусственной гибридизации, соединяющей 

элементы структуры проектируемой системы. Эклектизм проявляется в 

метафорическом моделировании формы, в колористике, в эйдосе, этосе и в 
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контексте, имеющих различное происхождение и не имеющих отношение к уже 

существующей стилевой целостности, при этом демонстрирующих 

противоречивое соединение разностильных элементов в одной композиции.  

Эклектизм возник в искусстве в конце ХIХ века, а к середине ХХ века стал одной 

из характеристик движения постмодернизма; в настоящее время эклектизм 
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заимствования, характерные для времени, когда пятнадцать стилей противостояли 

один другому. Сложное переплетение источников заимствования — основа 

направления, повторяющего прежние художественные достижения. 

База данных образов интерьеров, рассмотренная через эклектику, позволяет 

выбрать элементы культурной эволюции, близкие сегодняшнему дню. 

Постмодернизм представляет собой амальгаму, позволяющую выявить мощное 

радикальное разнообразие, используя коммуникативные средства разнообразных 

метафор — символических, пространственных, формальных. В соответствии с 

материалом, отмеченным в научном источнике [81], процесс проектирования 

должен начинаться с семиотического исследования динамики постоянно 

меняющейся пространственно-временной реальности. Это даёт возможность 

использовать стандарты и шаблоны, имеющихся когнитивно-ментальных карт 
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Для модных тенденций прошедших лет характерно существование не только 

крупных основополагающих стилей (какими принято считать Готику, Классицизм 

и Барокко), но и их параллельное использование в различных художественных 

произведениях и в объектах «творчества первой природы», отражённых в дизайн- 

это кривая Хабберта, предназначенная для прогнозирования развития 



112 
 
художественных направлений применительно к объектам дизайна. Она 

представлена на рисунке 5 [84]. 

Чем более сложная экстраполяция используется, тем ближе она к реальной 

представляется как уникальный феномен, именуемый «концептом моделирования 

образа объекта дизайна» [85].  

 

 
Рисунок 5. Плотность использования художественных стилей в объектах дизайна 
 

В отличие от экстраполяции и моделирования, опирающихся на само 

явление, метод прогнозирования по аналогии основан на сравнении со схожими 

ситуациями. Этот метод был разработан на основе материалов, представленных в 

разделах [86, 87]. Прогнозирование по аналогии компенсирует недостаток 

информации для предвидения внутри проекта объекта дизайна; при этом возможно 

влияние когнитивных искажений. 
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содействуют возникновению новых направлений в типологии изобразительного 

искусства и дизайна, к ним относятся: 

– стилистика как совокупность производных творческих вариантов от 

структур основных стилей, имеющая собственные отличительные признаки. 

Стилистика формируется вокруг крупных стилей, заимствуя от них основные 

свойства, развитие которых со временем влияет на появление других, качественно 

новых материалов; стилистика также отличается выразительным художественным 

оформлением в зависимости от эйдических приоритетов; 

– стилизация — это причинно-следственная связь с определённым 

историческим стилем по заданному архетипу, художественный образ которого 

является информационно-творческим источником, носящим имя «стилизуемый».  
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Рассмотренные классификации направлений, течений, стилей, стилизаций и 

т. д. способствовали разработке целого ряда художественных образов дизайн-

объектов, представленных в каталоге авторских ювелирных изделий и аксессуаров 

В. Л. Жукова.   

 

1.4 Системообразующие исторические стороны искусствоведческого 
анализа художественного образа в изобразительном искусстве и дизайне 

 

Особенная черта развития теоретической мысли XXI столетия — это 

стремительная конвергенция технической эстетикой с искусствоведением. 

Возникшие на этом пограничье изыскания позволили исследовать определённую 

системообразующую когнитивно-ментальную хронологию с позиций 

искусствоведческого анализа художественных образов, используемых в 

изобразительном искусстве и дизайне. Тем самым преодолевается некая 

изолированность ранее существовавших узконаправленных методологических 

искусствоведческих подходов и осмысливаются разнообразные эмоционально-

художественные явления и события, рассматриваемые сквозь призму широких 

гуманитарных проблем. 
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Подобная цель была поставлена в данной работе, и она достигалась с 

помощью решения задач по интерпретации художественных процессов Нового 

времени. Данные явления выражают сложные коллизии, происходящие в 

системных образованиях глобальной истории общества и определяющие судьбы 

мировой духовной культуры. 

По этой причине исследовательский посыл в данной работе был 
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как пост неклассическая методология развития искусства, эстетики и дизайна, 

демонстрирующая системную неустойчивость представлений о предметности 

художественного образа и о его символьно-знаковых структурах, связанных с 

культурным кодом. Идея деления художественных смыслов на кластеры в 

предметных областях реального мира становится доминирующей, поскольку 

является метафорой художественных идей, вариабельности, вещественности и 
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событийности онтологической реальности [90]. Теории искусствознания, эстетики 

и дизайна, пытаясь осмыслить эти процессы, становятся все более открытыми 

системами, обретающими новые синергетические и эмерджентные возможности, 

новую содержательность и свойства, коммуницируя с культурологией, 

социологией, психологией и философией истории. 

Новый XXI век продемонстрировал значимость противоречий как способа 

ориентации в мире, определил кризисные, катастрофические состояния, и там, где 

ранее имело место гармония, сгенерировался абрис новых образных систем, 

неизвестных до настоящего времени [91, 92]. Концепция самоорганизованной 

критичности послужила пересмотру идей и принципов гуманизма, рационализма, 

прогрессу монолитности, с которыми человечество вступило в Новое время [93]. 

Их коренное изменение вызывает к жизни новое понимание ритмов глобальной 

истории, рождает новые концепты духовных и художественных перспектив 

личности.  

Погружаясь в эти проблемы, можно увидеть, как в XXI в. изобразительное 

искусство и дизайн осознали необходимость подтвердить свой высокий творческий 

статус. Тем самым они доказали, что им под силу выразить и утвердить в 

общественном сознании новые онтологические и семиотические отношения, даже 

если для этого придется прибегнуть к радикальной смене имеющихся средств, 

создать новый художественный язык. 

Гармоничный баланс между эволюцией и революционными изменениями в 

современных художественных процессах, связанных с когнитивными 

технологиями, подтверждает, что для любых форм культуры изобразительное 

искусство и дизайн сходно олицетворяют уже имеющийся человеческий опыт, 

преодолевают и совершенствуют его результаты. Внутренняя природа человека 

становится неизмеримо сильнее и богаче, когда субъект решительно обращается к 

неисследованным фактам, расширяет горизонты научной картины мира, постоянно 

разрешает любые коллизии в складывающих обстоятельствах. Изобразительное 

искусство и дизайн Нового времени всячески культивируют эту экзистенциальную 

энергию через расширение своих безграничных макро-мезо-микропространств, за 
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счёт бесконечного стремления общества к познанию материальных и духовных 

ценностей, за счёт динамики и кинетики художественных образов, за счёт их 

интеллектуальной раскованности в преодолении рутины и закоснелости. Именно 

благодаря этим свойствам изобразительное искусство и дизайн смогли стать в XXI 

веке панорамой, отразившей цепь фундаментальных открытий человечества на 

отрезке XVII-XX вв. 

Все эти факторы дают возможность переосмыслить существующий эйдос и 

этос духовных стереотипов художественных образов, содержащихся в 

информационных базах знаний, полученных на основе культурных представлений 

и приоритетов. Полученные данные постоянно создают устойчивый прецедент для 

аналитического выбора художественных образов из множеств накопленных 

семиотических архетипов, идентифицирующих важнейшие культурные завоевания 

прошедших столетий. Именно такой творческий культурный феномен воплощает 

собой новую проектную методологию, выдвинутую эпохой Нового времени. 

Непрерывное, век от века наслоение культурных практик явилось причиной 

исторического развития и роста уровня энтропии (избыточности) элементов, 

входящих в состав глобальной цивилизации. Многогранная культурная 

избыточность была направлена не только на удовлетворение растущего 

многообразия духовных потребностей, но и стимулировала возникновение новых 

когнитивных технологий, развивающих чувственное восприятие, сознание и 

мышление, побуждающих человеческую психику, выявляющих скрытые связи и 

закономерностей бытия. Таким образом, помогая процессу адаптации человека к 

окружающему миру, изобразительное искусство и дизайн стремятся 

трансформировать шаблоны восприятия, формируя тип личности, владеющий 

творческим алгоритмом, но не предвидящий конечного результата. Именно такой 

вид бытия и культивирует изобразительное искусство и дизайн XXI в., побуждая 

человека не замыкаться в границах однажды найденных и освоенных мифологем, 

постоянно ощущать беспредельность окружающего мира, понимать важность 

столь же безграничного самосовершенствования. 
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Исследуемые в работе существенные проблемы рассматриваются с позиций 

исторического искусствоведческого анализа феномена художественных образов, 

существующих в изобразительном искусстве и дизайне, где предметом изучения 

выступает преимущественно сам материал искусства Нового времени и 

сопутствующие ему современные общественные рефлексии. Исследование 

объединено стремлением рассмотреть художественные реалии культуры Нового 

времени изнутри данной эпохи, вступая в диалог с реальными произведениями 

лучших художников и мыслителей. 

Следует отметить наметившееся стремление к визуальному освоению 

художественного опыта Нового времени, полученного в XXI в. Его пафос 

направлен на пересмотр сложившихся стереотипов и понимание глобальных 

тенденций художественного и общекультурного процесса, отличающегося 

рефлексией в сравнении с уже имеющимися теориями и концепциями. Глобальные 

исследования логического развития культуры периода после эпохи Возрождения 

проясняют судьбу мировых художественных процессов в творческой практике XXI 

в. В данной работе была использована проектная методология, анализирующая 

принципиально новые художественные образы, представленные ВКИДС с ЛУС. 

Данный подход способствовал демонстрации бифуркационных фазовых переходов 

творческой информации, он зафиксировал появление новейших художественных 

тенденций и оценил их перспективы в обозримом будущем [85, 94, 95]. 

Благодаря данной методологии продолжилось приращение знаний, пред-

ставляющих художественные явления и события в разной системе координат. 

Подобные ресурсы формируют сложное информационное поле современной 

культурологии, изобразительного искусства и дизайна, демонстрируют 

 



120 
 

 



121 
 



122 
 

 
принципах несепарабельности, как показано на рисунке 6 [107]. 

Простейшая интерпретация художественных образов в теориях 

изобразительного искусства и дизайна состоит в том, что когнитивные технологии 

создают модели ВКИДС с ЛУС, где происходит экспликация, уточняется их 

контент, в результате чего возникает некий новый объект дизайна, 
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отсутствовавший ранее. Этот методологический подход в целом можно 

использовать для любых актов или событий, относящихся к творческой 

деятельности, его можно наложить на любой технологический процесс, связанный 

с изобразительным искусством и дизайном. 

 
Рисунок 6. Общая темпоральная модель 
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Этот методологический подход позволяет использовать классическую 

теорию «больших циклов» Н. Д. Кондратьева, модели которой представлены на 

рисунке 7 [108]. В соответствии с данной теорией предполагается эволюционная 

реализация генетических алгоритмов, так как каждый новый цикл протекает в 

новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития 

производительных сил, а, следовательно, не является простым повторением 

предыдущего цикла [109]. 

 

 
Рисунок 7. Объёмная модель цикла 

 

Известно, что, в конечном счете, человек воспроизводит свою деятельность 

по существующим в природе онтологическим и семиотическим закономерностям. 

Любое его творчество связано с процессом создания качественно новых 

материальных и духовных ценностей, не имеющих аналогов в социо-культурной 

деятельности. В то же время творчество — это не только создание новых 

ценностей, но и аксиологический результат, достигнутый при помощи 

когнитивных технологий, представленных интуицией, фантазией, качественно 

новым состоянием человеческого сознания с его выходом за пределы видимого, 

преодолением границ обыденного. По содержанию — творчество духовно, а по 

форме — материально, так как в его основе лежит идеальный образ будущего 

произведения, способного воплотиться в реальные художественные образы 

объектов искусства и дизайна (ноты, слова, картины, мебель, машины, корабли и 

т. п.), способные стать источником творческой активности, определяя её 
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информационно-энергетический обмен. Эта коммуникация осуществляется за счёт 

биоэнергетического, психоэнергетического, интеллектуально-информационного и 

мотивационно-деятельностного потенциалов личности. Творчество 

рассматривается как пульсация энергии на разных уровнях ВКИДС с ЛУС в 

постоянной динамике фазовых переходов от образа к образу, приращивая 

содержательность бытия в самом субъекте творчества [110]. 

Непосредственное применение в концептуальном проектировании 
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подтверждает выводы Н. Бора, но и расширяет аналитические пределы теории 

изобразительного искусства и дизайна. 

 Характерный пример действия принципа дополнительности, углубляющего 

системный анализ на уровне эстафет в гуманитарных науках и в теории 

изобразительного искусства и дизайна, представлен в материалах [107, 111, 112].  

Новые методологические подходы художественного проектирования, 

используемые при исследованиях, проводимых в предметной области объектов 

дизайна на эстафетном куматоиде естественных и гуманитарных наук, позволили 

применить содержание и структуру античных литературных источников и 

произведений изобразительного искусства при создании ряда парюр и аксессуаров: 

парюры «Аргонавты», представленной на рисунке 8; парюры «Теогония» — на 

рисунке 9 и наручных часов «Память Эллады» — на рисунке 10. 

 

 

 
 

Рисунок 8. 
Женские часы 
«Аргонавты» 

Рисунок 9. Парюра 
«Теогония» 

Рисунок 10. Наручные часы 
«Память Эллады 
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Задействованные современные объективные научные методы коммуникации 

когнитивных и информационных технологий, раскрывающие эстафетный 

искусствометрический концепт, представлены ВКИДС с ЛУС в цепочке «космос – 

человек – зодиак – ювелирные изделия – парюра «Теогония»»; все они обладают 

синергетическими системообразующими свойствами. Это даёт новые 

неограниченные возможности для усиления эффекта гармонизации творческих 

процессов в художественных образах изобразительного искусства и дизайна на 

историческом отрезке от античности до настоящего времени. 

Основной принцип научного методологического подхода, используемого в 

проектах, заключается в развитии зодиакальной морфологии для оптимальной 

идентификации личности индивидуума. Данный принцип рассматривается как 

результат воздействия когнитивных технологий на онтологическую и 

семиотическую сущность, свойства и отношения. Концепция данной операции 

содержится в нарративе трансляции пространственно-временной симметрии 

относительно информационно-энергетического и творческого моделирования 

мифопоэтики. Всё это стало возможно благодаря синергетической гармонии 

морфогенеза, колористике, эйдосу, этосу и концепту гуманитарных и естественных 

наук (астрономии, космологии, геометрии и т. п.) в рамках пост неклассической 

методологии исследования. В целом данный подход развивает эстафетный и 

лингво-комбинаторный методы формирования художественного образа 

ювелирных украшений. В дизайн-объектах сделан акцент на сюжетную 

композицию и содержание героического эпоса, указывающих на необходимость 

использования культурного кода или метазнака античной поэзии Гесиода, Гомера 

и других авторов, эстафетно связывая их в единую семантическую сеть 

исторических хроник, как показано на рисунке 11.  Любое исследование 

начинается с анализа гипотез художественного образа, претерпевающего при 
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Рисунок 11. Семантическая эстафетная сеть 
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художественных стилях, а ВКИДС с ЛУС — это одна из форм творческого 

моделирования художественного образа, играющего значительную роль в 

изобразительном искусстве и дизайне.  

На данном этапе можно сделать некоторые выводы. В гуманитарных науках, 

в изобразительном искусстве и дизайне под явлением «дополненной 

онтологической реальности» понимается семиотический феномен, 

представленный когнитивными технологиями, используемыми для создания 
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художественных образов в произведениях изобразительного искусства, 

литературы и дизайна.  

подходе к функциональной трансформенной универсальности и изоморфизму 

естественных наук и гуманитарного знания, представленных теорией 

изобразительного искусства и дизайна. 

 

1.5 Функциональные особенности и структура художественного образа 
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использовать методологические подходы к решению задач по проектированию 

художественного образа (в данном случае, посредством использования 

достижений теории изобразительного искусства и дизайна). 

Коммуникативная функция теоретических дисциплин важна, прежде всего, 

для обеспечения творческой результативности коммуникаций внутри предметной 

закреплению и развитию особого языка как символьно-знаковой системы, 

применяемой в исследованиях, проводимых в рамках теории изобразительного 

искусства и дизайна. 

Исследования, осуществляемые в данных науках, позволяют определить 

целостность и единство различных сущностей, свойств и отношений внутри 

помогая ей осмыслить весь ряд требований современного общества, 
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предъявляемых к научным исследованиям в рамках теории изобразительного 

искусства и дизайна [114]. 
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практической деятельности людей, включая изобразительное искусство и дизайн.  

Для теории изобразительное искусства и дизайна доминирующей является, 

праксеологическая (практическая) функция, поскольку конечная цель развития 

теории — это реализация в современном обществе принципов красоты и гармонии. 
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фундаментальные понятия как основной инструмент теоретической работы, 

отражающие суть общей устойчивой объективной реальности и являющиеся 

средствами в исследованиях внешних и внутренних связей и отношений в 

историческом развитии обозначаемых ими явлений и событий, одним из которых 

стало овладение человеком природными материалами. В результате была 

осуществлено оформление материала для выполнения заданных функций, 

создающих объекты дизайна (изделия и сооружения). Отсюда следует, что объекты 

дизайна — это функционально организованный природный или синтетический 
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помощью исходных базисных понятий данных теорий, их можно представить в 

виде: 

– субъекта или носителя социально-культурной активности; 
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базисных теоретических понятий изобразительного искусства и дизайна в процессе 

информационно-проектного творчества. Данный процесс отображен в таблице 3. 

  

Таблица 3. Функциональные особенности начальных базовых понятий и 
определений теории изобразительного искусства и технической эстетики 

Предметная область 
объектов дизайна: 
рационально-
прикладной / 
художественно-
эмоциональный 
паттерн 

 
Понятия теории изобразительного искусства и дизайна 

Субъект Средства Материал Изделие 

Прогнозирование, 
планирование 
предсказание  

Заказчик Жизненный цикл 
изделия 

Номенклатура 
материалов по 
физико-
химическим и 
технологическ
им свойствам 

Функции 

Проектирование Проектировщик НИР и ОКР Выбор 
оптимальных 
материалов 

Предпроект, 
художественный 
образ 

Промышленное 
производство 

Предприятие Технологически
й процесс 

Материалы Проект 

Ремонт, хранение, 
утилизация 

Смежная 
кооперация 

Инструменты, 
оснастка 

Детали Готовое изделие 

Эксплуатация Потребитель Система 
функциональных 
изделий 

Сборка Усовершенствован-
ный объект дизайна 

 

обслуживания, средой и потребителем, выявились процессы опосредованного 

взаимодействия: 
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– технологический процесс художественной обработки по видам материалов, 

структура технической системы представлены на рисунке 12; 

– жизненный цикл и сервис изделия — время, когда знания превращаются в 

продукт, включая время на разработку новой продукции, на её промышленное 

освоение, на серийный выпуск и утилизацию [119, 120]. 

 

 
Рисунок 12. Структура принципиальной функциональной технической системы 

«Технологический процесс» 
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изделий, а форма в целом зависит от вида производственного технологического 

процесса. 

Параллельно в исследовании был определен характер взаимодействия 

внутренних параметров изделий в части прикладного, утилитарного и 

художественного содержания морфологии и колористики образа объекта дизайна, 

учитывающего ряд смысловых рядов [122]: 

– узор, орнамент, декор, украшение, убранство; 

– набросок, эскиз, рисунок, проект, чертеж, конструкция; 

– план, предложение, замысел, намерение; 

– затея, ухищрение, умысел, интрига. 

Все эти аспекты так или иначе содержатся в проектной деятельности, 

описанной теорией изобразительного искусства и дизайна. 

Безусловно, терминологическая форма полученных понятий носит характер 

предложения и непременно подвергнется дальнейшей корректировке. Осознавая её 

важность для данных теорий, придерживаясь корректного отношения к 

исследуемым событиям и явлениям и следуя определенности их понимания, 

необходимо постоянно идентифицировать полученные результаты с базовыми 

постулатами архитектуры, изобразительного искусства и дизайна. Это необходимо 

для лучшего понимания устройства наиболее сложных систем, структур и их 

функциональных особенностей, для постижения их специфических 

закономерностей, проявляющихся в методологиях проектирования 

художественных образов. Данный процесс протекает с учётом целостного 

формирования объектов дизайна и обеспечивает единство полярных начал в 

соответствии с принципом дополнительности. 
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Итак, функция задает направление в морфологии и колористике, а её 

эффективность требует соответствующих результатов от творческих процессов, 

заложенных в исходной позиции. Возьмем для примера некоторые предметы 

мебели, выполняющие вспомогательную потребительскую функцию, 

обеспечивающую комфорт и учитывающую требования эргономики.  

В случае, когда определена коммуникация между человеческим телом и 

другими элементами предметной среды, когда сформирована система 

«потребитель — объект дизайна», возникает наиболее целесообразная структура 

образа объекта дизайна, проявляется его конфигурация. 

В процессе проектирования объектов дизайна были созданы и исследованы 

художественные образы со структурами доминантных модулей, организующие 

жизненное пространство человека, представленные тремя характерными 
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Следуя обозначенным критериям, в большинстве случаев радикально 

влияющим на общую функциональную направленность, характер морфологии и 

колористику художественного образа, была установлена закономерность 

рационального применения природных материалов, полноценного использования 

их функциональных особенностей в достижении качества собственных технико-

экономических показателей при эксплуатации объекта дизайна. Было определено, 

что в основе данного процесса лежат физико-химические и технологические 

свойства природных материалов: стекла, дерева, металла, бумаги, ткани, 

красителей, глины и т. п., предопределяющие различные структурно-

пространственные, пластическо-доминантные и функциональные концепты 

художественных образов объектов дизайна, реализованные в процессе данного 

исследования и опубликованные в научных изданиях [21, 123].  

В материале [21] показаны исследования, описывающие влияние физико-

химических и технологические свойств тройных сплавов золота, использованных 

в процессе гибридизации сложной киберфизической системы: «Au – Cu – Al» для 

создания и апгрейда образов объектов дизайна в кластере ювелирных изделий и 

аксессуаров. 

Далее в разделе [21] были исследованы информационная база данных, 

сведения, экспертные системы, художественно-стилистический историзм, 

композиционная организация пространства в виде ВКИДС с ЛУС, содержащиеся в 

концепциях ретро-дизайна при реализации проектных решений мебели из стекла. 

Данные изделия представлены в процессе разработки и реализации современных 

интерьеров в стилистике постимпрессионизма. 

Рассмотренные далее закономерности характеризуют формирование 

утилитарных объектов дизайна. Данная система действует при условии 

использования и других художественных принципов, участвующих в создании 

образа объекта дизайна. Данный процесс протекает в соответствии с заданной 
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целью: поиском функционального содержания предметной среды. Здесь 

художественная деятельность проявляет себя как неповторимое, индивидуальное, 

уникальное единство общего и единичного, абстрактного, конкретного, 

идеального, натурального, объективного и субъективного мышления, отраженного 

в художественных образах [67, 124]. Данный процесс обязательно включает в себя 

когнитивные технологии, обеспечивающие метафорическое моделировании, а 

также влияющие на морфологию художественного образа проектируемого 

произведения дизайна. Этот ответственный этап проектно-художественного 

творчества необходимо постоянно рассматривать с помощью структурного анализа 

художественных образов объектов дизайна. Данные феномены включают в себя 

качества, позволяющие давать положительную эстетическую оценку, 

определяющую уровень привлекательности изделия при соблюдении законов 

гармонии. Тем самым они обретают выразительность как качественную степень 

(уровень) восприятия идеи художественного образа, соответствующего 

подсистемам, объединяющим ряд методологических подходов [124, 125]. 

Реализация функциональных художественных особенностей образа представляет 

собой процесс получения изобразительной информации, представленной 

культурным кодом, метазнаком или когнитивно-ментальной картой конкретного 

образа. Основным условием осуществления данного процесса является создание, 

распознание, хранение и трансляция полученной информации о художественном 

образе. В изобразительном искусстве передаваемая информация характеризует 

художественную деятельность субъекта, обладающую определённой спецификой 

и заключающейся в целостном взаимодействии многих составляющих. 

Обычно выделяют четыре основных компонента [126]: 

– познавательную или гносеологическую деятельность; 

– ценностно-ориентационную (эстетическую); 

– творчески-созидательную (синергетическую); 

– коммуникативную (деятельность общения). 

Таким образом, основная закономерность процесса художественного 

творчества — это рациональность в использовании изобразительных средств, 
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содержащаяся в подсистеме выразительных сил, осуществляемая за счёт 

специфических средств: динамики, контраста, масштабной соразмерности, 

морфологии, колористики, эйдоса, этоса, конвергенции, дивергенции, экспрессии 

и т. п. При этом существенно наличие внутренних и внешних системных связей, 

описывающих движение от одного средства к другому через промежуточные 

стадии по нарративной траектории, нарративному пути или нарративной 

перспективе в соответствии с логической актантной канонической схемой, как 

показано на рисунке 13 [125, 127].  

 

 
Рисунок 13. Логическая актантная каноническая схема 

 

Данная траектория является семантической сетью, где вершины есть 
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закономерностей работы с материалом, в выбор рациональной технологии и 

выразительной композиции, обеспечивающих художественную выразительность 

образа объекта дизайна [128]. 

Эти функциональные особенности, проистекающие из закономерностей 

художественного восприятия образов объектов дизайна, послужили лейтмотивом 

для некоторых дальнейших исследований. 

Одним из таких источников творческого вдохновения стало творчество 

классиков русской и европейской поэзии и живописи, представляющих 

направление «символизм». Его воздействие на формирование художественных 

образов объектов дизайна в ювелирных изделиях было исследовано в работе [129] 

через влияние произведений античной мифологии и морфологии онтологической 

реальности, представленных флористическими мотивами в виде цветочных 

(маковых) подвидов растительных биосистем. 

Работа [22] посвящена исследованию творчества А. С. Грина — классика 

русской романтико-фантастической прозы, оказавшему влияние на формирование 

художественных образов объектов дизайна, размещаемых в современных 

интерьерах и применяемых в ювелирных изделиях. 

В процессе исследования культурного наследия античных цивилизаций были 

изучены художественные и научно-литературные источники, относящиеся к 

истории Древнего Египта, где был обнаружен заметный след дохристианских 

религий и отмечено их отражение в многочисленных небольших изолированных 

местных культах. Это обстоятельство, действительно, является самой характерной 

знаковой чертой древнеегипетского религиозного культа, нашедшей свое 

продолжение в образах предметных объектов дизайна и представленных парюрой 

«Эннеада Атума – Нуна» [130].  

Важные геополитические события из истории России, памятные даты, 

находящиеся в центре постоянного внимания мировой общественности, такие как 

http://rushist.com/index.php/breasted-turaev
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празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войне, позволили 

провести исследования степени влияния на художественный образ женского 

гендера, содержащегося в мифологическом пространстве кельтской культуры и 
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изобразительного искусства и архитектуры. 

Для создания художественного образа в соответствии с исследованными 

закономерностями использовался процесс разработки композиционного решения, 

основанный на пропорциях, пластике, членениях, ритме, фактуре, колористике и 

т. п. Затем осуществляется выбор материалов и разработка технологического 

процесса изготовления изделия. 

Именно данными средствами формируются бесконечные стилевые 

интерпретации экстерьерных и интерьерных доминантных модулей мебельных 

форм, являющиеся благодатным материалом для многочисленных исследований 

изделий [132], к которым относятся:     

– столы [133–135]; 

– светильники [24, 34, 135–137]; 

– камины [135, 138–141];  

– панно [136, 142–145]; 

– вазы [146–48]; 

– посуда [149–52]; 

– зеркала [34, 153]. 
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и транслировать это отношение вовне. Рассмотренное креативное направление 

предопределяет в художественном проектировании координацию элементов, 

составляющих выделенные специфические средства, способствующие процессу 

результатов исследования элементов предметной среды, формируемых 

изобразительным искусством и дизайном. Однако это не единственный путь 

научного исследования, поскольку сегодня возросло значение информационных и 

когнитивных технологий. 

 

Выводы по главе 1:  

1. Исследование фундаментальных законов природы и закономерностей, 

формирующих культурный ландшафт информационного поля, создаваемого 

теорией пластических, изобразительных искусств и дизайна требует постоянного 

развития методологических подходов междисциплинарного характера к 

художественному проектированию дизайн-объектов, направленного на 

метафорическое моделирование их материального и духовного состояния, с целью 

получение объективного, предметного знания о природе. 

2. Новая система создания художественных образов дизайн-объектов в 

контексте познавательных идеалов и норм синергетической парадигмы научной 

картины мира обеспечивала значительное расширение прикладных возможностей 

информационного поля для исследуемых ВКИДС с ЛУС, определила 
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инновационные направления художественного проектирования пути к освоению 

сложных саморегулирующихся систем. 

3. Системная классификация, таксономия, типология искусств и дизайна 

позволяет более точно подойти к пониманию самой сущности, свойств и 

коммуникаций художественных образов дизайн-концепции в проектной культуре 

разных видов искусства, представленных ВКИДС с ЛУС. 

4. Системообразующие исторические ресурсы формируют сложное 

информационное поле современной культурологии, изобразительного искусства и 

дизайна, демонстрируют вариабельность разных методологических подходов, 

обладающих качеством несепарабельности, обеспечивающим приращение знаний, 

представляющих художественные явления и события в разных системах координат 

информационной предметно-пространственной среды дизайн-объектов при 

художественном проектировании.  

5. Рассмотренные закономерности функциональных особенностей и структур 

ВКИДС с ЛУС определяют характер художественного проектирования 

утилитарных дизайн-объектов в соответствии с поставленной целью: созданием 

функционального и структурного концепта моделирования художественных 

образов дизайн-объектов в предметно-пространственной среде.  
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ГЛАВА 2. ДИЗАЙН ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 
 
2.1 Понятие «информационная среда» 
 
 

 
Суть стимулируемой информационными технологиями экономической 

и социально-культурной трансформации заключается в её содействии отдельным 

людям и обществу в целом полноценно использовать свои идеи и знания. 

Информационное общество позволяет человечеству шире применять свой 

творческий потенциал и реализовывать собственные чаяния и устремления. Для 

этого нужно, чтобы информационная среда служила достижению 

взаимодополняющих целей, обеспечивающих устойчивое развитие культурного 

многообразия, и прежде всего через свою важнейшую отрасль культуры – 

искусство, где одними из главных векторов современной междисциплинарной 

науки являются теория изобразительного искусства и техническая эстетика. 

принципу всеобщего участия в процессе использования преимуществ глобального 

информационного общества. Его устойчивость основывается на культурных 
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ценностях, стимулирующих развитие человека, среди них: свободный обмен 

информацией, научными понятиями и знаниями и толерантность. 

Надёжная основа политики и практики в сфере информационной среды 

может изменить методологию коммуникаций, продвигающую социально-

 
– проведение функциональных и структурных исследований, 

содействующих созданию новых проектных методологий в информационной среде 

изобразительного искусства и дизайна; 

к сетевым технологиям в декоративно-прикладной и ювелирной отраслях, а также 

совершенствование их обслуживания и применения с помощью конкурентных 

рыночных условий и соответствующих нововведений; 

– интеллектуальное развитие человеческих ресурсов, способных когнитивно 

отвечать требованиям информационной эпохи посредством постоянного 

повышения уровня образования и непрерывного обучения для удовлетворение 

растущего спроса на персонал в области информационных технологий; 

– подтверждение жизненно важной роли социально-культурного сектора 

в разработке социальных информационных и коммуникационных сетей. Перед 

социально-культурным сектором стоит задача создания предсказуемой, 

транспарентной и гуманистичной информационной среды, обладающей 
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нормативной базой культурных ценностей, необходимой для развития 

цивилизованного общества [153]. 

Существование современной научной парадигмы немыслимо без осознания 

фундаментальных основ научной картины мира, где важнейшую роль играет 

ментальная сфера культуры (она же — сфера идеального). Её предметно-

пространственная информационная среда, имеющая послойную радиальную 

структуру, вместе с формирующими её теориями изобразительного искусства и 

дизайна сама по себе является достойным объектом исследования, поскольку 

процессы, протекающие в ней, имеют прямое отношение к средовому подходу 

[154, 155].   

Предпринятое исследование, будучи по своей сути искусствоведческим, 

закономерно дополняет теорию изобразительного искусства и техническую 

эстетику фактологическим материалом, являющимся ныне одним из важнейших 

аспектов развития информационной среды. 

В этой связи становится очевидно, что такая важнейшая составляющая 

человеческой культуры, как художественное творчество в информационной среде, 

даже в современном рационалистическом постмодернистском обществе незримо 

воплощает в объектах дизайна архетипические основы художественных образов и 

сюжетов. 

Данный концепт систематизирует исследовательские алгоритмы 

когнитивных технологий во взаимосвязи с художественными образами 

произведений искусства. В ходе проведённого анализа были выявлены 

коммуникационные социума с пластическими искусствами, литературой, музыкой, 

театром, кинематографом и телевидением, с шедеврами изобразительного 

искусства и дизайна. Это процедура осуществлялась с опорой на приоритетные 

образные предпочтения, содержащиеся в самих произведениях, анализ опирался на 

социально-культурные процессы и проводился с использованием 

самоорганизованной критики, выступающей в виде адекватной рефлексии 

индивидов на информационную среду.  
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Эти преференции определяют то, что в соответствие с работами [156, 157] 

принято именовать «коллективным бессознательным». При этом содержащиеся в 

данном феномене архетипы когнитивно влияют и на авторов художественных 

произведений, и на потребительскую аудиторию художественного творчества. 

Первых — они практически независимо от их воли вынуждают воспроизводить в 

своих произведениях архетипические образы и сюжеты, а вторых — позитивно 

реагировать на них и коммуницировать лишь с теми из них, за которыми стоят 

существенные для каждой личности архетипы. Но при этом не исключены случаи, 

когда в сознании индивида отсутствует должная когнитивная реакция. 

Архетипы — это прообразы всех главных и второстепенных персоналий, 

героев мифов, былин, основателей религиозных учений и обыденных 

литературных нарративов, а также главные классические сюжеты, обыгрываемые 

в сказаниях разных времен и народов. Архетип — это ментальная семантическая 

схема с заданным эмерджентным характером в виде эвристического инварианта 

всех перечисленных образов и композиционных сюжетов. В каждом конкретном 

нарративе (мифологическом, религиозном, сказочном, литературном), каковых 

человеческая культура за время своего существования породила великое 

множество, архетипы, существующие в нем, воплощаются в некий конкретный вид 

информационной среды, представленный в художественных образах дизайн-

объектов, связывающих композиционный сюжет. Поэтому их внешнее 

когнитивное проявление в сфере сознания невероятно разнообразно, что создаёт 

базы информационных данных для проектирования художественных образов 

дизайн-объектов и произведений изобразительного искусства [158–163]. 

Данное утверждение играет принципиальную роль в представленном 

исследовании и прежде всего в работах, связанных с лингво-комбинаторным 

методом, а также при анализе шедевров изобразительного искусства [23, 34, 38, 

163–165]. 

Информационный подход к элементам предметно-пространственной среды, 

фигурирующим в общемировом эволюционном процессе, претендует на 

радикальное переосмысление своего «устройства». Это следует из наличия в 
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нашем окружении эволюционных процессов, происходящих по схеме: «от 

простого — к сложному». Отсюда следует вывод: в мире, наряду с известными 

фундаментальными научными закономерностями, называемыми «законами 

сохранения», есть еще одно схожее правило, противоположное закону сохранения 

энтропии и называемое «законом сохранения информации». В итоге 

эволюционные процессы, притекающие в материальном мире, могут быть 

адекватно описаны только благодаря уточнениям, поясняющим смысл таких 

базовых понятий, как информация и количество информации и описывающим 

процесс взаимодействия представленных законов [164]. 

Как известно, понятие «информация» изначально возникло из понятия 

«энтропия» как численно равного ему, но противоположного по значению 

феномена. Если «энтропия» в самом общем смысле есть неопределенность, то 

«информация», обобщенно, устраняет неопределенность и в численном выражении 

понимается как мера неопределенности, то есть «информация» понимается как 

численная мера степени устранения неопределенности. Неопределённость 

распространилась на все материальные системы, в том числе и на сложные, 

многоэлементные или многоагентные образования [153], свойственные 

произведениям изобразительного искусства и дизайна, демонстрируя их 

хаотичность или структурированность. Так, если рост энтропии определяет 

хаотичность системы, то рост объёма информации показывает её упорядоченность 

и структурированность [167, 168]. 

Согласно материалу [169] информация существует постольку, поскольку 

существуют сами материальные системы и тела; также данная закономерность 

относится к неоднородностям, за которыми стоит определённая информационная 

структурированность. 

В данной работе речь идет об информации как важном параметре 

коммуникативного процесса, постоянно осуществляемого в социуме. Информация 

является неким феноменом человеческой культуры и искусства, потребовавшим в 

процессе своего развития количественного измерения и численного выражения. 

Поэтому информацию так же называют негэнтропией. 
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Как известно, в теории информации величина информации – есть её 

количество, понимаемое как параметр, характеризующий снижение 

неопределенности, информация противоположна энтропии и соответствует 

выбранной концепции [170]. 

Однако, говоря об информации как об одном из параметров 

коммуникативного процесса и человеческой культуры, поддающемся измерению, 

следует помнить, что в самом общем, в том числе и в обыденном понимании, 

информация — это любые сведения. Именно они и являются сообщениями, 

которые при передаче от одного индивида к другому повышают уровень 

негэнтропии у реципиента. Для человека как существа, обладающего рефлексией, 

подобные сведения являются символьно-знаковыми системами в самом широком 

смысле. При этом следует помнить, что рефлексирующий индивид, способен лишь 

«считывать», а не создавать информацию об объекте, на который направлено его 

внимание.  

Прежде, чем приступить к промышленному производству дизайн-объекта, 

необходимо сформировать в сознании индивида когнитивную модель 

художественного образа изделия. Затем объект разрабатывается как ВКИДС с 

ЛУС, тем самым он становится информационной основой будущего произведения; 

вслед за этим создаётся композиционное решение морфологических элементов, 

уточняются колористика, эйдос, этос и различные коммуникации, не менее 

значимые, чем материальная основа изделия. 

Информация, заложенная во ВКИДС, часть которой содержится в ЛУС 

объекта дизайна или произведения изобразительного искусства, становится 

областью и предметом аналитического исследования, определяющего культурный 

код и создающего когнитивно-ментальную карту, восстанавливающую и в 

дальнейшем использующую художественный образ давно не эксплуатируемых или 

даже археологизированных архетипов. 

Ранее обозначенные задачи предполагают их решение в трёх направлениях: 

– через исследование сложных объектов дизайна по методу Сократа [171] в 

онтологической и семиотической плоскостях; 
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– через идентификацию авторского творчества, осуществляемого через 

проектирование объектов и образов общечеловеческой культуры [173, 174]. 

 
Смысл дальнейших исследований состоит в определении признаков и 
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психологического, культурного и социального характера. Данная процедура нашла 

отражение в работах [176, 177], посвященных определению степени измеримости 

контента, содержащегося в интуитивных суждениях о ценности произведений 

искусства и объектов дизайна. Все они могут быть представлены в виде 

эстетической меры, позволяющей систематизировать явления, где духовная 

материя превращается в объекты искусства или дизайна [178]. 

М = О/С, 

где М – эстетическая мера; 

О – степень упорядоченности эстетического объекта; 

С – степень сложности эстетического объекта. 
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непрерывный процесс со своей кинематикой и динамикой.  Примером может 

служить такой приём визуального искусства, как суперграфика [179]. 

Ещё одной составляющей понятийного аппарата науки об информационной 

среде дизайна является метод «семантического дифференциала», связанный 

прежде всего с коннотативными аспектами понятия «информация», в результате 

чего возникает возможность использования данного метода в исследованиях 

информационной среды, связанной с теорией изобразительного искусства и 
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системные составляющие посредством организации предметной информационной 

дизайнерской среды.  

В исследованиях следует совместить теорию изобразительного искусства, 

техническую эстетику и искусствометрию с понятием «информационная среда» 

методом «семантического дифференциала» и методом «полярных профилей», 

соединив их с концептуальной схемой процесса проектирования объектов дизайна 

для оптимизации поиска художественных образных решений. В соответствии с 

материалами [180, 183, 184] было проведено два эмпирических эксперимента с 

использованием эвристического измерения по шкале «случайно выбранных 

отношений к творчеству». В первом случае было рассмотрено 45 признанных в 

мире авторов, представляющих направление «абстрактная геометрия». Во втором 

случае — 80 авторов, представляющих около 20 творческих методов и 

направлений. Результаты эксперимента представлены в приложении А в виде базы 

знаний для экспертной оценки. 

В обоих случаях перед несколькими группами молодых дизайнеров была 

поставлена задача выработать собственное отношение к представленным 

художникам, при этом оценочные решения принимались в разных временных 

интервалах. Для этого был разработан аксиологический тест, представленный в 

приложении А на рисунке А.1.  Фрагмент результатов измерений аксиологических 

решений образов объектов дизайна представлен в приложении А на рисунке А.2. 

На основании этих результатов были определены предпочтения стилистических 

решений, представленные в приложении А на рисунке А.3. 
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В первом эксперименте группа из 60 человек в течение относительно 

длительного периода произвела выборку и отдала предпочтение 36 авторам, что 

составило 80 % от общего числа.  

Во втором эксперименте группа из 100 человек за относительно длительный 

период произвела выборку и отдала предпочтение 60 авторам, что составило 75 % 

от общего числа. Обе референтные группы выразили свои предпочтения через 

реализацию стилистических коннотаций в своих творческих работах.  

Предложенная методология дала возможность создать определённую базу 

данных для предметно-информационной среды, способную в рамках теории 

изобразительного искусства и технической эстетики оптимизировать результаты 

полученных исследований при проектировании гибридных ВКИДС с ЛУС. 

Созданные когнитивные модели образов объектов дизайна содержали 

методов искусствометрии. Данный процесс можно представить, как результат 

когнитивного моделирования архетипов объектов предметной информационной 

среды. Вслед за этим образ дизайн-объекта с функцией доминантных модулей 
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условно была проведена уже в конце XX столетия. Любой проект художественного 

образа дизайн-объекта, представленный в информационно-коммуникационной 

сети, а именно,  во всемирной системе объединённых компьютерных сетей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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для хранения и передачи информации [187] сингулярно становится достоянием 

предметной информационной среды.  

В результате этого мировой национальный культурный контент постоянно и 

динамично развивается, совершенствуя информационную среду, при этом 

реализуется неповторимый международный художественный опыт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-2
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целями и средствами преобразования исходного художественного образа дизайн-

 
В различных информационных вариантах, в ситуации изменяющейся 

морфологии, колористики, эйдоса, этоса и коммуникаций — распознание цели 

обеспечивает создание будущего художественного образа. В следствие этого 

перечисленные компоненты являются важнейшими характеристиками творческого 

подхода в теории изобразительного искусства и в технической эстетике. Цель — 

это планируемый и необходимый результат создания художественного образа в 

реальных обстоятельствах. Эволюция художественного образа всегда создаёт в 

предметно-информационной среде бифуркационные фазовые переходы в виде 

разнообразных ситуативных превращений, достигаемых различными творческими 

адаптацию к особенностям человеческого восприятия и гармоничное 
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использование информационно-творческих технологических идей в сочетании с 

рациональными промышленными решениями. 

Современное массовое производство создало условия, при которых 

математическое и художественное моделирование предметно-информационной 

среды становятся основными методологическими подходами в процесс 

художественного проектирования объектов дизайна. При этом осуществляется 

пластический контакт человека с миром естествознания и техники путём 

использования специального языка изобразительного искусства и дизайна, 

доступного непосредственному когнитивному восприятию. 

систему информационно-предметной среды. 

Следовательно, конкретная информационно-творческая деятельность 

заключается в создании оптимального вариабельного сочетания конструкторско-

технологических, эстетических и других свойств и требований, содержащихся в 

целевой функции проектируемого изделия; всё это отражается в его 

композиционно-художественном решении, в его предметной форме и в цветовой 

гамме. Конечный результат любой проектной деятельности существует только в 

виде определённом комбинаторно-художественном решении, в облике и в 

колористике изделия, выполняющих те или иные прикладные функции [175]. 



169 
 

Очевидно, что для решения задач целостного когнитивного осмысления, 

направленных на организацию и моделирование морфологии, колористики, эйдоса, 

этоса, на коммуникационные особенности художественного образа дизайн-

объекта, необходимо использовать такое знаковое действие, как визуальный 

оптический анализ формы и колористики с применением современных проектных 

методов и средств. К ним относятся: видеоспектральная техника, магнитно-

резонансная и ядерная томографии, искусственный интеллект, информационно-

коммуникационные технологии, используемые на всех этапах эскизирования и 

проектирования художественного образа. При этом требуется постоянно 

согласовывать творческие решения (в том числе промежуточные) с особенностями 

эмоционального восприятия реципиентом в предметно-информационной среде 

разнообразных геометрических форм, цветовых композиций, а также их 

гармоничных сочетаний [191, 192]. 

В процессе исследования сложного феномена предметно-информационной 

среды параллельно осуществляется построение модели данного уникума. Понятие 

«моделирование» в связи с предметно-информационной средой — это методология 

исследования определенных явлений, событий, процессов и систем через 

реализацию когнитивных технологий: 

– в теоретическом аспекте — построение различного рода вербальных, 

наглядно-графических и абстрактно-символических моделей; 

– в экспериментальном аспекте — использование вариативных моделей 

образов дизайн-объектов. 

При этом понятие «модель» трактуется в самом широком смысле: как любой 

художественный образ (мысленный или условный — изображение, описание, 

схема, чертеж, график, план, карта, «физический» образец и т. п.) любого объекта, 

процесса явления или события. 

Художественный образ архетипа данной модели используется в качестве 

предполагаемого проекта, имеющего общие вариабельные признаки, а именно, 

выделение определенных свойств, отношений, тождества структур и т. д. По сути 

— это выбор тех или иных аналогий, устанавливающих тождество между 
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прототипом и моделью, что позволяет при проектировании переносить образную 

информацию об одном объекте дизайна на другой в соответствии с системным 

принципом обратной связи, то есть художественный образа архетипа проявляется 

в модели или в прототипе и наоборот [193]. 

 

2.2 Методы моделирования художественных образов дизайн-объектов  
в среде 

 

Исследование сложных систем, составляющих научную картину мира и 

представленных глобальной культурой, теориями изобразительного искусства и 

дизайна, предполагает привлечение знаний и методов различных дисциплин. 

Одной из актуальных концепций комплексного междисциплинарного анализа 

творческих процессов, развивающих закономерности теорий изобразительного 

искусства и дизайна, является системный методологический подход, 

обеспечивающий необходимый синтез знаний об отдельных сторонах и элементах 

сложной, многокомпонентной системы предметной информационно-

пространственной среды.  

Значение системного методологического подхода при изучении эволюции 

культуры и генезиса её подсистем, включая художественное проектирование 

объектов дизайна, заключается: 

– в онтологии творческих систем через их бытие и существование в 

предметной информационно-пространственной среде; 

– в гносеологии систем, выражающей системность знания о них, а также 

осуществляющей проектное управление системами в процессе художественного 

конструирования и прикладного обеспечения их функционирования для 

совершенствования и развития образов дизайн-объектов.  

Познание научной картины мира [194] и её когнитивное отражение в 

сознании человека позволяет на основе моделирования осуществлять сознательное 

проектирование способов её функционирования и творческого развития, используя 

диалектику объективного и субъективного. Это становится возможным благодаря 
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знаниям, содержащимся в теории и практике изобразительного искусства и дизайна 

и на основе системного подхода в результате прикладного воздействия 

когнитивных технологий на систему в целом. 

В настоящее время системный подход позволяет органично интегрировать 

преимущества современных цифровых технологий. Занимая макроуровень в 

иерархии организационных теорий [7], системный подход представляет собой 

переход от познания сути «отдельного» к пониманию смысла «общего», от 

выражает состояние научной картины мира, располагаясь на конкретном, 

завершённом, определенном историческом этапе. Данное положение даёт 

возможность моделировать реальность в виде художественных образов, 

содержащихся в произведениях изобразительного искусства и в дизайн-объектах, 

при этом существует возможность применения формальных математических 

методов [195].  

проблемы научных теорий. В данном случае весь этот арсенал средств может 

активно использоваться в исследованиях, проводимых в изобразительном 

искусстве и дизайне [196].  

Процесс моделирования состоит из трёх основных этапов: подготовки, 

исследования и использования моделей художественных образов. На этапе 
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содержат необходимый набор постулатов [197–203], положенных в основу 

системы моделирования художественных образов дизайн-объектов предметно-

информационной среды, представленной произведениями искусства и дизайна.  
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В достаточно широком смысле понятие «моделирование» выражает собой 

всеобщий аспект познавательного процесса [204, 205]. Известно, что познание 

особенностей социально-культурных систем выражается в создании 

художественных образов, возникающих в ходе творческого, сознательного, 

и с конкретной задачей моделирования социально-культурных систем, является 

предметом данного исследования методологических подходов в художественном 

проектировании, содержащихся в работах авторов [206–211]. 

Понятие «моделирование» используется как в широком, научном смысле, так 

и в прикладном значении в качестве специфического метода познания, где объект 

исследования воспроизводится в виде модели. 

Создание модели художественного образа дизайн-объекта всегда опирается 

на две целостные системы: 

– на объективно существующие онтологическую и семиотическую 

реальности, представленные первой и второй природой [73]; 

– на проект художественного образа, разработанный в результате 

исследований и экспонирующий обозначенные выше системы или их отдельные 

элементы.  

При создании модели задача состоит в том, чтобы, определив сущности, 

свойства и коммуникации, а также степень идентичности между данными 
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функциональные и организационные закономерности. 

Главным свойством модели является её идентичность образу системы-

оригинала.  

Абсолютное воспроизведение одной системы в другой представляет собой 

масштабное тиражирование образа системы-оригинала, реализуемое в технике, в 

технологии, в изобразительном искусстве и т. д. 

При выборе степени соответствия художественного образа модели 

оригиналу следует учитывать, что модель создается для научных исследований, 

проводимых в процессе реализации творческих процессов для достижениия 

теоретических и прикладных целей. Модель художественного образа по сравнению 

с оригиналом предоставляет максимум информации, тем самым создавая 

возможность для проведения исследований, измерений и преобразований, 

обеспечивающих дальнейшее проектирование. 

В результате этого создается некая идеальная система, доступная для 

исследования конструкции художественного образа дизайн-объекта. Исследование 

данной конструкции позволяет получить новую информацию об образе системы-

оригинала или об архетипе. 

В научном исследовании данная система позволяет создать необходимые 

условия, где онтологическая и семиотические реальности, подлежащие 

системному анализу, не вмещаются в рамки непосредственного исследования по 

ряду причин, среди них: 

– неадекватные физические процессы, явления и другие опасные для 

здоровья и жизни человека факторы; 
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– отсутствие возможности непосредственного исследования системы, 

поскольку в ней может произойти нарушение функций или даже разрушение 

структуры; 

– возникновение в ходе исследования определённой проблемы, когда 

элементы системы и их взаимосвязи очень трудно или совсем невозможно 

образом дизайн-объекта; 

– отражение или демонстрация свойств элементов структуры системы-

оригинала, которые всесторонне исследуются, в результате чего возникают новые 

знания об этих свойствах, а нередко и о системе в целом; 

– реализация полученных знаний о модели в натуре, в результате чего 

сведения о системе-оригинале становятся более полными. Эти инновационные, 

усовершенствованные посредством модели знания активно используются на 

практике в теории изобразительного искусства и в технической эстетике. 

Процесс моделирования представлен в работе как системное единство трех 

операций: 

– системного анализа сущностей, свойств и коммуникаций онтологической и 

семиотической реальностей с построением на его основе модели художественного 

образа; 

– исследования модели художественного образа дизайн-объекта; 
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– экстраполяции исследованных сущностей, свойств и коммуникаций 

модели художественного образа на её оригинал. 

 
– нормативного моделирования, целью которого становится сопоставление 

предполагаемых решений с конкретными возможностями, условиями, от которых 

зависит принятие решений, обладающих необходимыми ресурсами и 

установленными лимитными нормативами.  

В результате сравнительного анализа [109, 174], проведённого в ходе 

исследования, происходит выбор оптимального решения для художественного 

проектирования реальной системы. 

В процессе формирования научной картины мира моделирование 

используется как феномен познания и стимул для принятия решения при 

исследовании объектов, предметов, явлений, событий процессов и многого 

другого. Так, в своей творческой, исследовательской, прикладной деятельности 
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– когнитивное познание сущности, свойств и отношений исследуемого 

художественного образа дизайн-объекта; 

– организация информационно-творческого процесса по созданию 

художественного образа дизайн-объекта и определение оптимальных методов 

проектирования; 

– прогнозирование, планирование и предсказание прямых и косвенных 

последствий воздействия когнитивных технологий на объекты изобразительного 

искусства и дизайна в предметно-информационной среде; 

– решение в процессе проектирования творческих, прикладных и 

нестандартных задач по созданию художественных образов с использованием 

достижений теории изобразительного искусства и технической эстетики. 

Модель важна не сама по себе, а как инструмент, облегчающий познание или 

наглядное представление действительности; процесс замены реальности 

адекватной копией называют «моделированием».  

Рассматривая моделирование как метод познания, генерирующий создание и 

исследование моделей, множественно отражающихся в нарративах 

художественных образов дизайн-объектов, следует предельно лаконично 

описывать их структуры. Данное пожелание вызвано необходимостью 

акцентировать внимание лишь на наиболее важных характеристиках 

рассматриваемых явлений и событий. Без такого информационного «лимита» 

недоступны упрощения, необходимые при получении концептуальных 

теоретических выводов для эффективного применения моделирования. 

Прежде чем проектировать модель образа объекта (явления, процесса), 

необходимо определить составляющие его элементы и представить полученную 

структуру в виде формализованного контента. 

Моделирование любого объекта (процесса) невозможно без предварительной 

формализации и классификации, предваряющих этапы моделирования. 
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моделирования доминантные сущности, свойства и коммуникации исследуемого 

художественного образа объекта или явления [212].  

Классификация моделей производится по различным характерным 

признакам: 

– по области применения; к ней относятся такие учебные модели, как 

тренажеры, наглядные пособия, программы компетенций, базы данных предметно-

информационной среды, используемой в изобразительном искусстве и дизайне; 

 – по экспериментально-опытным моделям, представляющим 

масштабированные копии проектируемых объектов. Эксперименты и опыты 

многократно повторяются для исследования и оценки последствий каких-либо 

реальных действий. Эти действия можно проводить одновременно со многими 

схожими объектами, поставленными в различные условия. Подобный метод 

выбора правильного решения получил название «равномерного комбинаторного 

перебора» [213]. Также их называют натурными, используемыми для 

прогнозирования будущих проектных решений и исследования художественных 

образов дизайн-объектов [24, 85, 103, 107, 214–218];  

– по научно-техническим моделям, создаваемым для исследования процессов 

и явлений, связанных с предметно-информационной средой изобразительного 

искусства и дизайна [31, 112,160, 219, 221]; 

– по игровым моделям [46], имитирующим поведение художественных 

образов дизайн-объектов в различных условиях с демонстрацией проектов в форме 

видео-клипов, представленных в виде баз данных и баз знаний, обладающих 

свидетельством «О государственной регистрации» [158].  

– по имитационным моделям, отражающим реальность с той или иной 

степенью точности, с учётом состояния и динамики системы-объекта, её состава, 

структуры, функции, её движения и связи с предметно-информационной средой. 

Здесь используются и исследуются уже существующие архетипы и их 

альтернативы, представленные в виде онтологической и семиотической реальности 

через сценарии движения систем. В них последовательно вводятся новые 

сущности, свойства и коммуникации с тем, чтобы с наибольшей точностью 
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имитировать систему-объект. В процессе анализа новых альтернатив и сценариев 

результаты преобразования модели вводятся в информационные компьютерные 

комплексы для более точной оценки целесообразности и полезности этих 

преобразований и выделения наиболее оптимальных и перспективных образов 

композиционных сюжетов и сценариев для дальнейшего формирования 

предметно-информационной среды; 

– по нормативным моделям, служащим для сопоставления предполагаемых 

проектных решений с конкретными уже существующими стандартными 

положениями; в соответствии с ними с учётом имеющихся международных и 

национальных информационных ресурсов, установленных законодательством РФ, 

принимается окончательное проектное решение [222, 223];  

– по статическим и динамическим моделям, отражающим пространственно-

временные явления, события, темпоральные миры и объекты. Они описывают 

различные системы и их художественные образы в локально-устойчивом 

состояние или в динамике с использованием гипотетических временных шкал, 

соответствующих определенному моменту времени и приложению [223, 224]. Как 

видно из приведённых примеров, один и тот же объект можно исследовать, 

применяя статическую и динамическую модели; 

– по отраслевой принадлежности знаний и научных дисциплин, связанных с 

развитием материальной и духовной деятельности человека, относящихся в 

иерархии организационных теорий к макро- и к мезоуровням; среди них: 

математика, биология, химия, социально-культурные науки, экономика, история, 

искусствоведение, техническая эстетика и т. д. [7]; 

 – по формам представления в виде материальной и когнитивной 

эволюционной цивилизационной деятельности, имеющим синергетическую 

ментальность [175, 226], реализующим материальные (предметные), физические 
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Информационная модель в нарративе теорий изобразительного искусства и 

дизайна — это модель дизайн-объекта, представленная в виде глобальной 

художественной информации или в виде системы знаков [227], описывающих 

основные характеристики данного исследования, переменные величины свойств 

объекта, связи между ним и внешним миром. Также определяются системные 

входы и выходы для энергетического и информационного воздействия на образ 

объекта; тем самым на модель транслируется информация об изменениях входных 

величин и осуществляется моделирование возможных состояний художественных 

образов дизайн-объектов. 

 К основным элементам информационной модели относятся [228]: 

– блоки преобразования информации; 

– массивы данных; 

– точки диалога; 

– параметрические связи. 

Блоки преобразования информации представляются «черными ящиками», 

имеющими цели функционирования. 

Массивы данных представляются связанными совокупностями 

характеристик, одновременно трассируемых и сохраняемых при 

функционировании системы. 

Реперные точки диалога являются узлами или вершинами графо-

информационной модели, где осуществляется взаимодействие между субъектом и 

техническими средствами. 

Параметрические связи реализуют взаимодействие между отдельными 

элементами информационной модели. 

В прикладном смысле информационные модели используются в объектах, 

имеющих следующих форматы [229]: 

– простая лингвистическая модель предметного поля объекта — 

неупорядоченный (частично упорядоченный) массив выявленных ключевых слов, 

достаточно полно отражающих состояние объекта (или знание о нём) в 

определенный период времени; 
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парадигмальные и другие связи между ключевыми словами в исследуемых 

системах, касающиеся организации жизненного пространства человека. 

Когнитивное моделирование информации, описывающее объекты российского 

парусного судостроения с семантическим решением, изображено в виде сетевых 

графиков на рисунках 14–17. На рисунке 14 представлен сетевой график, в основу 

которого положены: визуально-символьные когнитивные информационные 

динамические системы с локально-устойчивыми структурами, информационные 

базы данных и знаний, экспертные системы, а также исторические художественно-

стилистические фрагменты, позволившие создать проект современного интерьера 

с декором в виде атрибутов парусного флота [230]; 

– прагматическая модель предметной области — это система аксиом, 

необходимая для связей и аспектов, участвующих в рассмотрении дизайн-

объектов, необходимых для проектирования, отвечающих информационным 

потребностям и конкретным исследовательским запросам; 

– инфологическая модель, являющаяся составной частью информационной 

модели и применяющаяся для предварительного описания создаваемой модели без 

определения многих параметров, что по сути является предпроектной моделью 

[23]. Инфологическая (информационно-логическая) модель — это описательная 

модель предметной области, определяющая: совокупность информационных 

объектов, их атрибутов, отношений между объектами, динамику предметной 

области, информационные потребности проекта художественного образа. Эта 

модель характеризуется семантической составляющей, то есть смысловым 

содержанием [232]. 
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Основная функция инфологической модели – создание внутренней логики 

взаимодействия её частей для реализации собственных функций и контакта с 

другими объектами или моделями [233]. 

К информационным моделям можно отнести вербальные схемы, полученные 

в результате использования когнитивных технологий в работе над образами 

архетипов онтологической и семиотической реальностей, где в качестве оригинала 

или «натуры» выступает естественная и искусственная пространственная среда: 

биосистемы флоры и фауны, планетарные и культурные ландшафты и другие 

реальности, затем реализуемые в образах произведений изобразительного 

искусства и дизайна. 

 

 
Рисунок 14. Семантический сетевой граф, системно связывающий  

геополитику и дизайн 
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Рисунок 15. Семантический сетевой граф образов архетипов, используемых  

в декоре кораблей 
 

 
Рисунок 16. Граф, представляющий семантическую сеть образов элементов 

семиотической реальности 



184 
 

 
Рисунок 17. Граф, представляющий семантическую сеть аллегорических 

образов мифологического декора 
 

Данные художественные объекты имеют символический характер, 

позволяющий воплощать не только индивидуальные качества личности, свойства 

предмета, явления, события, но и эволюционные жизненные функции. Как 

показывают научные исследования, в любом стиле, в каждом памятном знаке и в 

произведении искусства всегда можно найти онтологическую и семиотическую 

реальность, определяющую стабильность конструкта художественного образа. 

Данный визуальный феномен может выглядеть наподобие ветвящегося дерева в 

направлении линий, в отношении плоскостей и масс, в игре света и тени, 

придающих объекту витальную энергию, составляющую его духовное и 

эмоциональное содержание. Именно эта способность образного художественного 

изображения дизайн-объекта отличает творчество от рядового процесса 

моделирования. Порой унифицированная проектная модель дизайн-объекта, 

ориентированная на практические потребности человека: будь то жилой дом, 

вокзал, театр, панно, натюрморт или любое другое произведение изобразительного 

искусства – раскрывает, выражает свой смысл, своё прикладное и идейное 

назначение в глобальной культуре этносов [77, 234]. К таким моделям можно 

отнести идею или замысел художника, возникший в момент создания живописного 
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произведения, или мелодию, родившуюся у композитора при сочинении 

музыкального опуса, или рифму, явившуюся поэту при написании поэмы. Все эти 

творческие рефлексии отражаются в душе и в сознании проектировщика и 

реализуются в дальнейшем в художественном образе дизайн-объекта [34].  

Таким образом, вербальная модель — это информационный прообраз, 

полученный в результате творческого взаимодействия когнитивных технологий с 

сенсорным аппаратом субъекта в процессе реализации художественных образов, 

существующих в различных средовых форматах изобразительного искусства и 

дизайна.  

Знаковые модели повсеместно находятся в предметно-информационной 

среде и представлены: эскизами, рисунками, иллюстрациями, логотипами, 

технологии генерирует в сознании художественный образ дизайн-объекта. 

Знаковая модель — это информационная схема, представленная 

специальными знаками и символами, то есть абстрактными средствами любого 

формального языка, используемого в создании произведений изобразительного 

искусства и дизайна. 

По своему виду информационные модели разделяются на: 

– геометрические модели — это графические формы, конструктивно-

структурного изображения объектов в виде рисунков с морфологическим анализом 

живой формы; эти схемы служат оригиналом для моделей [235], логотипов, 

эмблем, пиктограмм, графических схем, чертежей, ландшафтных карт, планов, 
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– структурные модели — это схемы, графики, таблицы и т. п.; 

– логические модели — это схемы, где представлены различные варианты 

действий, полученные на основе когнитивных технологий и анализа проблем; 

– специальные модели — это символьно-знаковые системы в виде нотных 

знаков, химических формул и т. п.; 

 
– традиционные инженерно-конструкторские атрибуты (карандаш, линейка, 

угольник, кульман, шаблоны и т. д.; 

– цифровые технологии на основе компьютерных программ 3D 

моделирования. 
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самих дизайн-объектов, а также их художественных образов с помощью 

информационных моделей. В более широком смысле понятие «информационное 

моделирование» является творческим процессом, включающим в себя не только 

исследование, но и создание художественных образов в виде различных 

информационных моделей. 

Поэтому одним из важнейших аспектов информационного моделирования 

является амбивалентный процесс, формирующий два направления исследования: 

– моделирование художественных образов дизайн-объектов и 

информационно-творческих процессов проектирования; 

– моделирование знаний для теории изобразительного искусства и 

технической эстетики.  

Виды информационных моделей дизайн-объектов, их художественных 

образов, а также связанных с ними процессов по форме представления разделяются 
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модели и табличные модели. Этот перечень не полный и не окончательный. В 

научной практике встречаются различные варианты классификаций 

художественный эскиз, чертежи конструкции, функциональная схема 

технологического процесса изготовления, диаграммы состояния сплавов цветных 

и чёрных металлов и другие виды наглядного представления дизайн-объекта.  

Объект-оригинал заменяется информационной моделью; это необходимо для 

исследования свойств и прогнозирования функционирования дизайн-объекта в 

предметно-пространственной среде.  

Табличные информационные модели — это одни из самых 

распространенных форм представления информационных схем в виде матриц. 

Часто в различных нормативных документах в табличной форме информация 

предоставляется в виде справочников и научных изданий. Табличная форма 

придает лаконизм и наглядность любому материалу, структурирует данные, 

позволяет определять закономерности и выявлять коммуникационные связи. В 
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теории изобразительного искусства и в технической эстетике моделирование 

применяется в виде когнитивно-ментальных карт, характеризующих культурный 

код художественных образов дизайн-объектов [32, 33, 34, 111].   

Существует классификация таблиц, описывающая два вида:  

– таблицы, характеризующие дизайн-объект и его свойства; 

– таблицы, иллюстрирующие когнитивную трансформацию художественных 

образов одних дизайн-объектов в другие посредством коммуникации.    Это 

наиболее простые и наиболее часто встречающиеся виды таблиц. Использование 

двоичных матриц осуществляется для показа наличия или отсутствия связей между 

отдельными элементами системы и последующего комфортного представления её 

семантической сетевой структуры. 

Основные этапы моделирования заключаются: 

 – в постановке задачи, в ходе которой происходит концептуальное 

определение аналитического исследования и действий, необходимых для его 

следственные связи между характеризующими дизайн-объект переменными. При 

этом определяются исходные данные проекта на входе и на выходе, а также 

используются предложения, упрощающие проект, к ним относятся: 
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профессиональной подготовки сотрудников проектной организации;  

– написание программы после разработки алгоритма, которая отлаживается, 

тестируется и в дальнейшем обеспечивает решение поставленной задачи по 

реализации модели; 

– сравнение полученного и предполагаемого решения, в ходе которого 

проводится анализ полученной информации и осуществляется контроль за 

возникшей в процессе моделирования погрешностью; 

– проведение финальной проверки соответствия модели реальному объекту. 

Применение в данной работе процедуры моделирования связано с 

использованием понятий: система, структура, граф, деревья, сети и т. п. В 

совокупности они создают сложные кибер-физические системы, представляющие 

собой совокупность взаимосвязанных данных, используемых для компьютерной 

обработки.  

к структурированию сущностей, свойств и коммуникаций, представляющих 

исследуемый объект и в дальнейшем отражающихся в его информационной 

модели. 
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Рисунок 18. Этапы перехода от реального объекта к информационной модели 

 

Информацию об окружающем мире и реальных объектах система получает в 

виде когнитивных зрительных образов, возникающих в результате эмоционального 

возбуждения человеческих рецепторов с помощью эффекторов, оказывающих 

внешнее энергоинформационное воздействие под влиянием когнитивных 

технологий [236]. Данный процесс представлен в виде структурной схемы 

информационной модели дизайн-объекта на рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19. Структурная схема информационной модели дизайн-объекта  
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Анализатор на входе выполняет предварительную обработку поступивших 

когнитивных зрительных образов, возникших в результате эмоционального 

возбуждения органов чувств, и представляет их с помощью специального 

внутреннего языка в виде структурной информационной системы дизайн-объектов, 

включающей форму, цвет, твердость и пр. 

Гладкая интерполяция внешних и внутренних границ этих областей привела 

к их дополнительному делению на отдельные части.  

Дифференцирование художественного образа в этой информационной 

модели происходит по схеме «пространство-время», позволяющей её 

сегментировать в связные однородные области.  

Эти области и их части являются средними значениями характеристик с 

относительными размерами, координатами, скоростями, ускорениями и пр. В 

исследовании пастельных красителей этот метод принёс конкретный результат в 

виде изобретения, представленного в приложении Б и В.   

Каждому образу дизайн-объекта в общей композиции декоративного изделия 

предписывается доминантный уровень значимости, содержащий максимум 

эстетических свойств. Их гармоническое сочетание при творческом 

моделирования проекта определяется выбором оптимального решения.  

Предметно-информационная среда, где расположены дизайн-объекты и их 

 
Ассоциативная память представляет собой формализованное графическое 

отображение функции информационной модели художественного образа. Далее 

осуществляется проектирование семантической сети модели, представленной в 

виде локально-устойчивой структуры системных знаний, определяющей основные 

функции когнитивных технологий. К ним относятся: создание, распознавание, 

предсказание, вспоминание, обобщение (формирование новых понятий и законов), 
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составляющая определённую базу данных [158, 237, 238] о произведениях 

изобразительного искусства и дизайна. Данная информация проходит по 

коммуникационным каналам, представляющим связь двух видов:  

– постоянное соединение с предметно-информационной средой 

изобразительного искусства и дизайна;  

– рёберное соседние между вершинами проектируемой семантической сети 

художественного образа дизайн-объекта с возможной корректировкой при 

возникающих инновационных когнитивных ассоциациях, а также в процессе 

реализации понятийных отношений, в частности, при эволюционном 

моделировании методологического подхода к определению существующих 

междисциплинарных закономерностей. 

В результате ВКИДС с ЛУС отображаются в виде художественных образов 

дизайн-объектов, в виде творческих процессов, событий и характеристик. Они 

связаны отношениями: прошлое — будущее, объект — реальность, целое — часть, 

объект — характеристика, соприкосновение — пересечение, равенство —

неравенство.  

При акцентированном обращении к одному из художественных образов 

дизайн-объекта, произвольно выбранному из базы данных, он поступает в 

ассоциативную память, где происходит его сопоставление, сравнение или 

ассоциативное соотнесение со всей образной информацией о хранящихся там 

объектах.  

И результате возникновения последовательных ассоциаций в образах, 

хранящихся в системной памяти, выделяются две области: 
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– область сходства, служащая основой распознавания и обобщения, 

обеспечивающая предсказание, организацию поведения, построение и 

проектирования дизайн-объектов; 

– область сравнения с определением различий информации на входе и с её 

возможной корректировкой.  

композиционные системы, выставочные, музейные системы, классификационные 

природные системы и т. п.  [239]. 

При проектировании для познания социально-культурных, экономических и 

других систем важно установить оптимальное сочетание выбранных процессов 

моделирования. В ходе познания художественных образов дизайн-объектов 

необходимо учитывать все сложности и особенности информационного 

моделирования социально-культурных и искусствоведческих систем, где 

использование методов математического моделирования значительно повышает 

качество процесса проектирования.  
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2.3 Приёмы математического моделирования художественных образов 
средовых дизайн-объектов 

 

Прогресс науки в XXI веке позволил определить, что познание природных 

закономерностей возникло в связи с необходимостью формирования объективного 

миропонимания. Его основной постулат основан на том, что природа построена 

рационально, явления и события в ней протекают в определённом порядке, в 

конечном итоге, являющемся подобием математической модели. Человеческий 

разум способен раскрыть и познать [240] данную схему через проектирование 

множества различных моделей, необходимых для проведения научных 

исследований, описывающих одно или несколько явлений, событий или объектов 

с целью создания художественных образов, альтернативных реальности.  

В результате научных экспериментов были сформулированы два 

основополагающих принципа:  

– природа базируется на математических принципах;  

– числовые пропорциональные соотношения — это системная основа единой 

сущности и база алгоритмов когнитивного познания синергетического порядка в 

природе. 

 Математические модели, полученные в ходе научных исследований 

различных природных и искусственных объектов, позволили сформировать 

математический метод моделирования, имеющий следующие характерные 

особенности: 

– абстрактность, выражающуюся в отвлечённых от конкретной природы 

понятиях математики, охватывающих существенные черты разнородных объектов, 

подлежащих теоретическому обобщению [106];  

– наличие основных понятий, основанных непосредственно на реальности 

(точка, линия, целое число...)  и созданных человеческим разумом (функции, 

уравнения, матрицы и т. д.); при этом часть понятий не имеет интуитивной основы: 

в них отсутствует доступная природная информация; 
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– использование метода рассуждения, опирающегося на принятие аксиом 

(истин, не требующих доказательств) и на дедуктивный способ доказательств 

(использующий определенные законы логики), позволяющий получать такие же 

надежные заключения, как исходные предпосылки; 

– использование специальных символов и знаков [241]. 

Современная жизнь человечества не превратилась в идеально 

организованный мир, представляющий собой «истину в последней инстанции» и 

являющийся областью абсолютных аксиом, законов, всеобъемлющих концепций. 

Поэтому науке приходится иметь дело с взглядами и моделями различных видов, 

фиксирующими одно и игнорирующими многое другое. Всё отчётливее ощущается 

влияние абстрактных действий, где при создании эволюционной картины мира 

используется весьма незначительная часть существующей непростой реальности, 

имеющей в своём активе звенья, связывающие развитие науки и техники. К ним 

относятся новые методы моделирования и проектирования сложных робото-

технических, вычислительных систем, семантических сетей и технологий вирту-

альных миров. Именно в этой подчеркнутой условности проявляется умение 

выделить то немногое, что определяет парадоксальность создаваемых и 

прогнозируемых абстрактных миров. Их можно наблюдать в моделях 

художественных образов, присутствующих в произведениях М. Эшера, О. 

Реутерсварда, Р. Пенроуза, где с особым чувственным подходом демонстрируется 

свобода и легкость бифуркационных эффектов фазовых переходов. Эти качества 

проявились и в цветовой симметрии, ныне широко применяющейся в 

кристаллофизике и физике элементарных частиц [92].  

Интенсивные потоки информации, порожденные цифровыми технологиями, 

заставляют социум постоянно использовать когнитивный метод познания, 

формирующий, систематизирующий и упорядочивающий научную картину мира. 

Выход из сложившейся ситуации оказался достаточно парадоксальным. Он 

предусматривает разработку методологии междисциплинарного подхода, 

способствующей созданию новых естественно-научных и гуманитарных 

дисциплин. Становление и развитие кибернетики, синергетики, нелинейной 
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динамики параллельно с формированием теории изобразительного искусства и 

дизайна показало, что это обновление возможно. В информации по нелинейной 

науке («nonlinear science», например, в англоязычных странах) существуют 

публикации, объединяющие математику, физику, химию, географию, психологию, 

искусствоведение, дизайн и другие дисциплины. Они осваивают и развивают 

новый нелинейный язык, лингвистику дизайна и искусства, характерные для их 

теорий и кодирующие в области системного анализа отдельные задачи 

математического моделирования.  

Основные модели системного анализа заимствованы у трёх дисциплин: 

биологии, экономики и логического анализа языка. В биологии цифровые 

технологии являются структурами, обладающими эмоциональными рефлексиями 

(как-то физиологическими, социальными, межчеловеческими, культурными). 

Цифровые технологии адаптируются и совершенствуются в соответствии с 

требованиями времени и условиями предметно-пространственной 

информационной среды. 

В экономике цифровые технологии как бы обладают потребностями и 

желаниями; их цель — удовлетворение данного интереса и получение 

материальной прибыли за счёт противопоставления своих приёмов другим, что 

приводит к кризисной ситуации. В результате вырабатываются нормативные 

правила, одновременно являющиеся ограничением и средством преодоления 

кризиса. 

При логическом анализе языка цифровые технологии характеризуются своей 

нацеленностью на образное распознание и абстрактное выражение смыслов; при 

этом даже незначительная содержательная конфигурация обретает смысл. Всё, что 

моделируется цифровыми технологиями: объекты, ритуалы, привычки, речь и др. 

— является семантическим полем, состоящим из ключевых слов, формирующих 

единый ансамбль знаков и символов.  

Таким образом, три парных значения: «функция и норма», «конфликт и 

правило», «значение и система» – проявляются в области цифровых технологий, в 
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предметно-информационной среде, а также определяют путь дальнейшего 

развития компьютерной техники.  

Возникшая ситуация напоминает «натурфилософию» эры цифровых 

технологий, позволяющую исследованиям генерировать новые творческие идеи, 

обогащающие глобальную культуру.  

В науке и искусстве [242] реализуются методологические подходы, 

определяющие художественно-эстетические способы освоения действительности. 

Искусство характеризуется как мышление в образах и понятиях; художественные 

образы, рождённые искусством, развивают преимущественно чувственно-

эмоциональную сторону творческих способностей индивида, а понятия и 

определения в основном затрагивают интеллектуально-аналитические области 

сознания. Такое представление искусства сводит воедино все процессы творческо- 

 
Результаты математического моделирования способны оказать влияние на 

жизнь любого человека. Это касается как области государственного строительства, 

опирающегося на математические модели экономики, культуры, искусства и 

стратегической стабильности, так и затрагивает область новых художественных 

образов дизайн-объектов, проектируемых с помощью когнитивных и цифровых 

технологий. В деятельности, связанной с изобразительным искусством и дизайном, 

важная роль отводится процессам разработки и анализа математических моделей 
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тенденцией современных теории изобразительного искусства и технической 

эстетики. 

В результате в предметно-информационной среде образуются 

системообразующие композиционные центры с кластерами художественных 

образов ювелирных изделий, аксессуаров, доминантных модулей интерьеров и 

экстерьеров. Эти компоненты предметно-информационной среды становятся 

исключительно востребованными, активно используются в процессе творческого 

проектирования и в ряде отраслей социально-культурной направленности. 

Проектирование — это процесс детального описания еще не существующего 

объекта [244], также проектирование является основным видом инженерной 

деятельности, помогая в создании моделей или прообразов задуманного. Сам 

дизайн-объект возникает в результате синтеза новых художественных образов на 

основе оптимизации уже существующих информационно-творческих систем 

изобразительного искусства и дизайна. 

Действительность показывает, что без усвоения общих, фундаментальных 

положений методологии проектирования нельзя рассчитывать на успешное 

решение новых сложных задач. 

В целом процесс проектирования нового дизайн-объекта опирается на 

предыдущий опыт, на достижения фундаментальных и прикладных естественных 

и гуманитарных наук, среди них: прикладная математика, теория оптимизации, 

исследование операций, теория эффективности, теория моделирования (в том 

числе компьютерного), теория систем и системного анализа, теория принятия 

решений и т. д. Кроме того, художественно-проектная деятельность покоится на 

фундаменте искусствоведения и технологии. 

Сюда также можно добавить конкретные теоретические и 

экспериментальные исследования, непосредственно связанные с объектом 

проектирования и опирающиеся на авторскую интуицию. Роль последней наиболее 

значима при проектировании сложнейших объектов, не поддающихся 

формализации. Это существенно при неточной и неполной исходной информации, 

особенно характерной для процесса оптимизации функциональных свойств, 
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обеспечивающих их коммуникацию с эргономическими, экологическими, 

эйдическими и эстетическими параметрами объекта. Данная процедура 

предусматривает использование информационных технологий при создании баз 

данных, при формировании баз знаний [245] и при создании экспертной системы 

для эталонных, и формальных элементов, содержащихся в конечном изделии в 

виде математической модели. 

Повышенные требования к качеству объектов дизайна приводят к 

усложнению процесса творческого проектирования и к необходимости учета 

различных, часто противоречивых требований. Это обусловливает применение 

более точных математических моделей, использование цифровых технологий и в 

конечном счете требует постоянного совершенствования методов 

художественного проектирования.  

Математические модели классифицируются по различным признакам, хотя в 

настоящее время не существует единой системы группировки. В общем случае 

можно использовать типологию, где приоритетными для данного исследования 

являются виды моделирования, представленные на рисунке 20 [246]. 

 

 
Рисунок 20. Классификация видов моделирования, применяемых  

       в предметно-информационной среде 
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Натурное моделирование — это определение характера, свойств и 

коммуникационных связей дизайн-объекта с помощью экспериментальных 

исследований или испытаний.  

Идеальное моделирование — это процесс создания подобия оригинала, 

отражающего лишь существенные свойства объекта.  

Наглядное моделирование — это прогнозирование свойств объекта с 

помощью логических рассуждений на основе предыдущего опыта, наблюдений, 

аналогий и гипотез.  

Знаковое моделирование связано с созданием модели объекта с помощью 

знаков (наборы символов, букв, цифр, чертежей, схем, диаграмм) и с применением 

соответствующих природе моделируемого объекта правил обращения с данными 

знаками. 

Разновидность знакового моделирования является математическое 

моделирование, изучающее поведение объекта в тех или иных условиях путем 

вычислительных операций, проводимых с математической моделью.  

Этот метод проектирования и изучения объекта сочетает в себе достоинства 

теории и эксперимента. Работа с математическим отражением объекта позволяет 

легко определить свойства и поведение модели (как и самого объекта) в любых 

ситуациях. Современные прикладные методы позволяют проводить с 

математической моделью широкий спектр экспериментов, касающихся 

художественных образов произведений изобразительного искусства и дизайна. 

Поэтому методы математического моделирования позволяют наиболее полно 

изучить структуру и характеристики проектируемого объекта без создания 

полноценного прототипа. Современные системы автоматизированного 

проектирования объектов полностью базируются на математическом 

моделировании.  

Итак, при математическом моделировании проектируемый объект должен 

быть представлен в виде некой математической схемы (в виде математических 

символов), исследование которой математическими методами позволяет получить 

требуемую информацию для дальнейшей разработки.  
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Вид математической модели зависит от многих факторов, в том числе:  

– от онтологической и семиотической природы проектируемого объекта;  

– от характера композиционной задачи, решаемой в процессе 

проектирования;  

– от квалификации персонала.  

Вопрос об общих методах построения и выбора математических моделей 

очень сложен и расположен на стыке науки и искусства. Он требует не только 

необходимых прикладных математических знаний и практического опыта, но 

также наличия вкуса и чувства соразмерности [247].  

Любая модель описывает проектируемый объект с некоторой степенью 

приближения к действительности. Однако сложность математической модели не 

должна переходить некий предел, определяемый имеющимися возможностями.  

С появлением современных программных продуктов (MathCAD, MatLAB, 

Mathematica др.), обладающих колоссальными вычислительными 

характеристиками, появилась возможность решать более сложные, ранее 

недоступные задачи [239]. Кроме того, удалось детальнее описать и исследовать 

ранее решенные задачи. 

В зависимости от проектируемого объекта математические модели можно 

разделить на следующие виды, как показано на рисунке 21. 

Детерминированное моделирование отражает функциональную связь между 

характеристиками, свойствами и отношениями художественного образа модели, а 

стохастическое моделирование учитывает вероятностные процессы и события. 

Статическое моделирование служит для описания объекта в определенный 

момент времени, а динамическое моделирование отражает поведение объекта во 

времени. 

Дискретное моделирование предполагает схематизацию объекта, 

ограничивая его небольшим числом степеней свободы. Непрерывное 

моделирование учитывает бесконечное число степеней свободы (модель сплошной 

среды). 
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Рисунок 21.  Классификация математических моделей 

 

Выбор той или иной модели определяется целью художественного 

проектирования.  

Для аналитических моделей характерны процессы функционирования 

сложной технической системы, записанные в виде функциональных соотношений 

(алгебраических, интегро-дифференциальных, конечно-разностных и т. д.) или 

представленные в виде логических условий. 

Аналитическая модель исследуется одним из следующих методов: 

– анализирующим, где в результате в общем виде получаются явные 

зависимости для искомых величин; 
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– численным для случаев, когда уравнения не поддаются аналитическому 

решению, при этом достигается частный результат для конкретных исходных 

данных; 

– качественным, позволяющим в отсутствие решения в общем виде 

обнаружить некоторые его характеристики (тип, особые точки, условия 

устойчивости и т. д.). 

Как уже отмечалось, в современных условиях на первый план выходят 

численные методы, применимые к значительно более широкому классу 

функциональных уравнений. Использование компьютеров позволило не только 

многократно увеличить число решаемых задач, но и качественно изменить всю 

технологию исследования и проектирования технических объектов. Речь идет о 

вычислительных (компьютерных) экспериментах и системах автоматизированного 

проектирования. 

При имитационном моделировании воспроизводится сам процесс — 

оригинал, причем отражаются элементарные явления и события, составляющие 

данную операцию, с сохранением её логической структуры и временной 

последовательности. Этот тип моделирования наиболее близок к натурному 

эксперименту. 

Сущность данного метода, практически неосуществимого без цифровых 

технологий, состоит в реализации специального моделирующего алгоритма, 

содержащего в своих исходных данных сведения о начальном состоянии объекта 

или процесса, а также об их параметрах, что позволяет получать такие сведения на 

произвольных временных отрезках. Такой вид моделирования нашёл наибольшее 

применение при исследовании и разработке технических систем, используемых в 

серийном производстве дизайн-объектов.  Основным преимуществом 

имитационного моделирования по сравнению с аналитическим моделированием 

является возможность решения более сложных задач при учете различных 

факторов, к ним относятся: наличие дискретных и непрерывных элементов, их 

нелинейных характеристик, случайных воздействий, имеющих отношение к 

теории изобразительного искусства и к технической эстетике. 
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художественно-образных систем. Иными словами, имитационное моделирование 

пригодно для получения систем с заданными характеристиками с учетом 

различных ограничений. 

В целях повышения эффективности метода имитационного моделирования 

при выборе цифровых технологий обычно учитывают следующие основные 

критерии: 

– отсутствие или неприемлемость аналитических, численных и качественных 

методов решения поставленных творческих задач; 

– наличие достаточного количества исходной информации о моделируемой 

системе для обеспечения возможности построения моделирующего алгоритма; 

– необходимость проведения на базе других возможных методов решения 

значительного количества вычислений, трудно реализуемых даже при помощи 

цифровых технологий; 

– возможность поиска оптимального варианта художественного образа 

ВКИДС с ЛУС. 

Основным недостатком, проявляющимся при реализации метода 

имитационного моделирования, является частный характер полученного 

результата. Это свойство присуще всем численным методам решения задач, 

поскольку соответствует начальным условиям, фиксированным элементам 

структуры, алгоритмам поведения и значениям параметров системы. Поэтому для 
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получения необходимой информации о проектируемой системе приходится 

многократно повторять имитационный эксперимент, изменяя начальные данные.  

Поскольку аналоговые математические модели все чаще и чаще реализуются 

во взаимодействии с цифровыми моделями, стал часто использоваться новый 

термин — «компьютерная модель». 

Компьютерная модель — это программная реализация математической 

модели, дополненная различными служебными программами (например, 

визуализацией, текстовым редактором и др.). 

Схематично построение компьютерной модели показано на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22. Построение компьютерной модели 

 

Главной целью здесь является развитие методов автоматического 

проектирования с использованием возможностей математического моделирования 

при создании художественных образов средовых дизайн-объектов, без которых 

невозможна автоматизация производственных и технологических процессов [248]. 

В современных системах автоматизации моделирования и проектирования 

математическая модель записывается с помощью некоего формального вводного 
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языка и затем автоматически с помощью преобразователя переводится на язык, 

понятный компьютеру. 

Перевод исходного описания на язык моделирования осуществляется очень 

просто, поскольку современные системы имеют вводный язык, близкий к 

обычному математическому. 

Компьютерная модель проявляет свойства физической модели, когда она 

интерпретируется компьютером как физический объект. Отличительной чертой 

современных пакетов цифрового моделирования является использование средств 

компьютерной визуализации, позволяющих пользователю легко и быстро 

синтезировать трехмерное динамическое изображение любой исходной 

физической модели образа дизайн-объекта. 

В этом случае компьютерная модель ничем не отличается от реального 

объекта. Компьютерная модель как физическое устройство может входить в состав 

реальных испытательных стендов, тренажеров, а также различных виртуальных 

устройств, способных соотноситься с технологиями производства дизайн-

объектов, являющимися достаточно сложными и обладающими множеством 

различных свойств, характеристик и коммуникаций. 

При использовании методов вычислительного эксперимента применяются 

относительно типовые операции, процедуры, этапы, стадии, необходимые при 

проектировании дизайн-объектов и их художественных образов. 

Под обобщенным алгоритмом проектирования на основе вычислительного 

эксперимента следует понимать целесообразную (рациональную) 

последовательность действий (операций), приводящую к решению проектных 

задач. В ходе реализации данной конкретной задачи предлагается определённый 

алгоритм действий, записанный на одном из процедурных языков — Pascal, Basic 

ориентированного графа, как представлено на рисунке 23. 
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Рисунок 23. Алгоритм проектирования модели образа дизайн-объекта в виде 
многоуровневого, ориентированного графа (концептуальная схема структуры 

процесса моделирования в дизайне) 
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Процесс проектирования (концептуальная схема структуры процесса 

моделирования в дизайне) — это целенаправленная деятельность по изменению 

художественных образов реально существующих объектов, включающая 

различные операционные фазы. 

Образ — это некое обобщение объекта или условное представление знаний в 

информационных системах. Здесь под знанием понимаются хорошо 

структурированные данные или данные данных, то есть знанием является 

информация, отражающая объективные свойства и связи дизайн-объектов, 

явлений, процессов, сущностей и отношений между ними как в субъективном, так 

и в научном (объективном) выражении. 

Если рассматривать образ в дизайне как некую философско-семиотическую 

категорию, то можно говорить об образности мышления не только с точки зрения 

языка как такового (естественного или псевдо естественного языка), а с позиции 

восприятия реципиентом неких ассоциативных ситуаций и объектов. 

Рассматривать образы как графику – в виде их иконического или абстрактного 

представления возможно при анализе образов максимально высокого порядка. 
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В ряде САПР на базе творческих процессов и когнитивных технологий при 

создании художественных образов верхней одежды, ювелирных изделий и 

аксессуаров прошёл апробацию метод математического моделирования дизайн-
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Рисунок 24. Структура экспертной системы 
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Следует учитывать, что алгоритмическая модель, формирующая объект 

дизайна, имеет три математических разновидности, способствующих 

структурному и параметрическому синтезу параметров конструирования, 

стилеобразования, композиции, цвета, материала, технологии формы и 

зрительного восприятия, связанных между собой. Необходимо учитывать их 

определенные особенности: 
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проектирования заданных или самоорганизующихся объектов дизайна. 

Построение алгоритмической модели с перечисленными особенностями 

предусматривает использование естественного, формального и объектно-

ориентированных языков, а также их вариантов. Применение формального языка 

математики всегда оправдано для обеспечения предпроектирования и 

проектирования объектов дизайна. Это особо существенно при создании 

художественного образа и композиционного решения объектов дизайна, описание 

которых естественным языком требует сложных синтаксических предложений, что 

может привести к неточному их распознанию при формировании определенной 

семантической сети логического программирования. 
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объекта дизайна на стадии предпроектирования, проектирования, производства и 

эксплуатации с учетом изменения параметров во времени. Подставляя в 

аналитическое выражение численные значения, можно контролировать точность 

конструкторских и технологических решений, полученных при разработке объекта 

дизайна [256–259]. 

На начальных этапах автоматизированного проектирования художественных 

образов дизайн-объектов методом «прогнозируемой модели» существует 

одномоментный процесс гармонического сочетания морфологии, колористики, 

эйдоса и этоса. Эффективность данного процесса определяется заданными 

функциями объекта дизайна, направленными на достижение привлекательности и 

гармонии при проектировании художественного образа изделия. Для этого 

необходимо обосновать выбор композиционных приёмов и средств их реализации. 

Каждое из них обладает определённым, специфическим, креативным, 

композиционным и художественным контентом, свойствами и 

коммуникационными связями. Тем самым создаются конкретные возможности для 

проведения исследований проектируемых художественных образов дизайн-

объектов, в том числе с использованием САПР. 

Математические модели, помогающие оценивать исходное состояние 

художественного образа дизайн-объекта, отсеивают неэффективные варианты 
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проектных решений и определяют пространственно-временное состояние 

предметно-информационной среды для определения параметров с заданными 

 
Графические методы наглядны и успешно используются для моделирования 

структурных свойств проектируемых систем объектов дизайна и для 

формирования отношений между их элементами на базе теории графов. 

Моделирование структур семантических сетей объектов дизайна 

обеспечивается одной из форм записи в виде ориентированного графа. Граф 

характеризуется наличием двух частей: отношением преобразования и 

отношением связей. 
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Использование графа позволяет расчленять художественный образ дизайн-

объекта на конструктивные части, что упрощает управление ВКИДС с ЛУС в виде 

произведений изобразительного искусства и дизайна. 

При членении на части ЛУС художественного образа дизайн-объекта должна 

в каждой части содержать максимальное количество элементов, наибольшее число 

выходов элементов, минимум типов членения, наименьшее количество связей 

между частями членения, равномерное распределение соединительных связей 

между частями. 

Граф также может состоять из множества Х вершин и набора U пар вершин 

и обозначаться, как G (X, U) для каждого конкретного случая. 

Существует три вида графа: ориентированный, неориентированный и 

смешанный, каждый из которых обладает несколькими графическими заданиями, 

матрицей инцидентности и матрицей смежности. 

Обеспечение предпроектирования и проектирования объектов дизайна по 

характеру решаемых задач различают: граф многоуровневой иерархической 

функциональной структуры объекта дизайна; граф композиции отношения в 

множестве элементов объекта дизайна; модификации графа: блок-схема, цепь 

[262].  
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художественные и конструкционно-технологические исследования, связанные с 

теорией изобразительного искусства и технической эстетикой. 

В обозримой перспективе данное направление в исследованиях 

моделирования образов дизайн-объектов, а также их дальнейшая реализация на 

этапах предпроектирования и проектирования напрямую связано с развитием 

цифровых технологий и использованием различных новых программных 

осуществляется коммуникация, как представлено на рисунке 25. 

Аналитическая форма является основной при разработке прикладного 

математического аппарата, обеспечивающего этапы предпроектирования и 

проектирования объектов дизайна и их художественных образов.  

Цифровые технологии позволили перейти от кульманов и бумажных 

носителей информации к компьютеризованным рабочим местам, создающим 2D и 

каркасные 3D-модели. Ныне они поддерживают полноценное твердотельное 

моделирование при разработке технологических процессов и оснастки. 

Большинство данных, которые раньше вручную вносились в бланки или таблицы, 

теперь в цифровом виде вводятся в компьютеризованные системы, управляющие 

процессами проектирования и производства. 
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Рисунок 25. Многоканальная система агентов различных типов 

 

Цифровые носители информации можно рассматривать как способ 

соединения ряда новых технологий с целью реализации инициатив по 

автоматизации процессов. Например, программы для проектирования оснастки не 

просто заменяют собой традиционную конструкторскую графику, а предоставляют 

всевозможные средства автоматизации в виде сканеров, плоттеров или 

графопостроителей и т. п., значительно ускоряющих и облегчающих разработку и 

повышающих стабильность получаемых результатов. 

Это можно проиллюстрировать передачей через компьютер 2D и 3D 

информации о конструкциях литейных форм для изготовления фарфоровых 

изделий, практически полностью устраняющих бумажные распечатки именно на 
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тех этапах, где они всё еще наиболее активно применяются. Также упростилась 

процедура оформления заказа на оснастку с дальнейшим использованием таких 

электронных систем DNC, как прямое цифровое управление, позволяющих 

непосредственно подключаться к контроллерам станков с ЧПУ, что делает их 

стандартной функцией САПР. Сегодня стали доступны плоские мониторы 

большого размера (с диагональю до 24 дюймов и более), делающие просмотр 

сложных данных и чертежей гораздо более удобным, чем при работе с предыдущим 

оборудованием. 

Компания Delcam (с 2014 г. вошла Autodesk и в настоящее время работает 

как дочерняя фирма Autodesk) — мировой лидер в разработке САПР 

конструкторско-технологического назначения для моделирования, изготовления и 

контроля за сложными изделиями и технологической оснасткой. Семейство 

программ компании Delcam охватывает все этапы производственного цикла. В них 

функциональность сочетается с новейшими технологиями в области 

пользовательского интерфейса. В результате происходит резкое сокращение этапов 

проектирования и подготовки производства. Каждый продукт компании 

сфокусирован на специфическом аспекте конструирования, производства и 

контроля сложных изделий и является наиболее оптимальным решением в своей 

области.  

PowerMILL — это пакет для подготовки высокоэффективных управляющих 

программ для фрезерных станков с ЧПУ. Ресурс позволяет повысить 

производительность станков и одновременно с этим достичь наивысшего качества 

при изготовлении деталей и оснастки. 

Функциями PowerMILL являются: 
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– полная гарантия, предотвращения технологического брака от 

возникновения необоснованного резания деталей лезвийным инструментом;  

– обработка 2,5D без трехмерной модели по эскизу или импортированному 

чертежу;  

– автоматический поиск плоских участков, распознавание отверстий;  

– закрытие отверстий и пазов для исключения их механической обработки;  

– гибкий механизм ограничения зоны механической обработки в 

соответствии со специальной функцией системы PowerMILL [179] и другое. 

При помощи PowerMILL можно реализовать всё спроектированное. Этот 

творческий процесс [263] вышел на качественно новый конструкторско-

технологический уровень, что в значительной мере способствовало выполнению 

ряда проектов [214] по организации жизненного пространства человека и по 

совершенствованию его облика: 

– шкатулка из фарфора для ювелирных украшений с функцией доминантного 

модуля интерьера, представлена на рисунке 26; 

– напольный светильник «Млечный путь. Горизонт событий» для интерьера 

в стилистике «артбионика». Поэтапное проектирование и напольный светильник 

показаны на рисунках 27–29;  

 

   

   

Рисунок 26. Поэтапная реализация программного продукта 
 от компьютерной графики до готового изделия 
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Рисунок 27. Онтологическая реальность галактики в качестве модели 

для напольного светильника 
 

 
Рисунок 28. Компьютерное графическое изображение свойств проектируемого 

светильника, характеризующих космическое пространство и его элементы; 
признаки свойств: 1 — планеты Земля; 2  — звезды Солнце; 3  — галактики 

«Млечный путь»; 4  — границы космического пространства «Горизонт событий»; 
5  — сверх тяжёлой звезды «Черный карлик» 
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а б 

Рисунок 29. Напольный светильник «Млечный путь. Горизонт событий»: 
 а — дизайн-проект; б — светильник в интерьере 

 

– парюра «Вин Чунь», реализующая динамичную морфологию дзен-

буддийских боевых традиций Шаолиня; элементы компьютерного моделирования 

кольца представлены на рисунке 30;  

 

 

  
Рисунок 30. Элементы компьютерного моделирования. Кольцо «Шаолинь» 
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– парюра «Теогония», выполненная в стилистике гибридной эклектики 

локально-устойчивой структуры (ЛУС) в нарративе европейской античности [111]; 

элементы компьютерного моделирования колье показаны на рисунке 31.  

Совокупность математического и когнитивного моделирования, 

реализованная с применением профессионального программного обеспечение 

цифровых технологий Autodesk 3DMax (ранее 3DStudio MAX) для 3D-

моделирования, анимации, визуализации и разработки игр [264–267], создаёт 

инновационные возможности для творческого проектирования художественных 

 
 

 

  
Рисунок 31. Элементы компьютерного моделирования. Колье «Медуза» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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2.4 Роль метафоры в создании художественных образов средовых дизайн-
объектов  

 

 
Понятие когнитивные технологии, введённое в научный оборот в середине 

XX столетия [268], сформировало новый вектор научных исследований феноменов 

теории изобразительного искусства и технической эстетики, подразумевающий 

поведенческие и рефлекторные трактовки процессов творческого мышления, среди 

них: 

– логическое (структурное) мышление, при котором художественная ВКИДС 

с ЛУС дизайн-объекта представляет собой эмерджентную сумму отдельных 

дифференцированных элементов; 

– образное (гештальт) мышление, при котором объект дизайна 

воспринимается, как целостный метафорический композиционный образ, не 

подлежащий членению на отдельные составляющие [269]. 

Сформировался широкий круг вопросов о роли и о процессе восприятия 

метафор, об их представлении, о создании баз данных, об интерпретации и 

использовании синергии знаний. Метафорическое моделирование 
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их постигнуть только благодаря своему сознанию и мышлению. Вследствие 

метафорического соединения мира человек стал частью природы, а природа – 

частью человека.  

Основываясь в изучении семиотики на символическом и метафорическом 

подходах, советский философ Ю. М. Лотман [279]   разработал семиотическую 

культурологию и ввел понятие «семиосфера», опирающееся на языковую 

коммуникацию. Для возникновения коммуникации между адресатом и адресантом 
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Рисунок 32.  Семантическая сеть биоформ фауны и человека, распространённая в 

странах Юго-Восточной Азии и Европы и отражающая коммуникации 
метафорических моделей 
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В данной работе исследуются многогранные, многовековые культуры 

Западной Европы, Востока и Китая в нарративе одной из самых самобытных 

ветвей, представленных мифологией, адаптированных к художественным образам 

ювелирных изделий. 

Несмотря на мощную, дисциплинированную и разветвленную традицию 

изучения мифологических сюжетов, по-прежнему активно обсуждаются способы 

существования мифа в немифологической культуре, рассматриваются особенности 

мифа как системы мировосприятия в онтологии древних народов и мифа как 

рационального конструкта в философии современного общества. 

Эта проблема пока не обрела окончательного решения, поскольку каждая 

возникающая в человеческой истории комбинация социально-экономических и 

культурных факторов порождает новые формы трансформации мифа, приводит 

новые аргументы и сопоставляет мифы древние и современные [285].  

Мифологическое мышление может изменять свои прежние временные 

формы и в дальнейшем осуществлять образную адаптацию к новым социально-

культурным реалиям научной картины мира [286]. 

Следует отдать должное глобальности исторической эволюции мифа, 

определившей роль метафоры при создании художественных образов дизайн-

объектов в предметно-пространственной среде. 

В ходе исследования вначале были обозначены основные характеристики 

архаического мифологического мышления, затем исследованы факторы, 

обусловившие востребованность мифа в современном обществе и наглядно 

продемонстрировавшие новый виток в трансформации «вечного мифа». 

Человек извечно наделял своими собственными свойствами и чувствами 

объекты живой и неживой природы, видел в естественных проявлениях 

продолжение своей чувственности и духовной жизни. 

Важнейшей характеристикой когнитивного мышления является 

всеобъемлющий символизм метафорической модели. В ментальных 

представлениях неразрывно соединены два мира: мир чувственных реалий 

(физический мир) и иной, потусторонний, иррациональный, мистический мир, к 
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которому относятся духи мертвых, духи животных, духи растений и духи 

неодушевленных предметов, а также магия и колдовство (позднее в более развитых 

мифологиях появляются Боги). Единственный путь «совмещения» этих двух миров 

— наделить предметы и явления физического мира дополнительными значениями 

и смыслами иного мира, то есть символами, поэтому мир древнего человека 

является более сложным и загадочным, чем мир современного человека. Символы 

оказываются наиболее эффективным способом постижения сверхчувственного 

мира в рефлексии эмоциональных образов. Человек благодаря символическому 

мышлению видит в «зримом» мире знаки мира «невидимого», угадывает в 

реальных предметах и явлениях некие дополнительные сверхчувственные 

(трансцендентные, выходящие за пределы опыта) смыслы. Можно сказать, что 

эйдическая составляющая эзотерического мира духов общается с субъектом 

языком символов, выражающим сакральные смыслы и неподдающимся 

трактовкам, и интерпретациям мира светского. 

Сформированное в рамках мифологизированного архаического мышления 

представление о единстве двух миров порождает в человеческом сознании 

специфическое восприятие пространства и времени. Пространство когнитивного 

мышлении всегда одухотворено и квалитативно разнородно. Качественная 

характеристика той или иной зоны пространства определяется («конституируется») 

насыщенностью сакральных объектов или магических воздействий. 

Именно на этом основании в нем формируется особая семантика, выделяется 

центр, где эта концентрация максимальна (место жертвоприношения, алтарь, храм, 

сакральная зона, мировая ось, «пуп земли» и др.), и обозначается периферия, где 

эта концентрация минимальна (зона хаоса с его обитателями). 

В мифологическом сознании существует только настоящее, но в нем всегда 

повторяется прошлое, а в будущем — настоящее [287]. 

С позиций системного анализа культуры можно предположить, что 

устойчивость и метафорическая идентификация мифа в различных его инвариантах 

объясняется тем, что в этом типе мировосприятия воспроизводится действие 

сущностных системных функций, обеспечивающих само существование 
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социально-культурной системы в ее целостности, в том числе и в случае изменения 

социальной онтологии как социо-культурной среды мифа. 

Возникновение такой иерархии сверхъестественных сущностей усложнило 

человеку символическое восприятие мира, он был вынужден сопрягать своё 

абстрактное представление о мире уже не в двух, а в трёх образах: пантеон высших 

богов, его реальная жизненная среда и эйдос гармонии природы. Именно такое 

расчленение явилось основой мифопоэтической модели мира у самых разных 

народов и досталось в наследство нынешнему поколению от развитых мифологий 

христианской культуры, а также от других мировых религий и верований [288]. 

В последнее время специалисты отмечают засилие чрезмерного 

рационализма, связанного с постмодернизмом и предлагающего иные, не заданные 

внешними, объективными нормами и требованиями способы интеграции. По сути, 

данная форма рационализма является когнитивной моделью сознания отдельной 

личности, включающей творческие и креативные способности индивида. В 

последствии эти качества становятся знаковыми, и при этом повышается степень 

персональной ответственности субъекта за результаты собственной проектной 

деятельности. Сегодня миф предстает в стратегии постмодернизма как 

когнитивная технология, формирующая совокупность художественных образов в 

соответствии с бессознательной символической схемой. Эта синкретическая схема 

или эпистемологическое уравнение состоит из слов, художественных образов, 

чувств, прикладных действий, дополняемых интеллектуальным подходом 

социально-культурного контекста и другими более разомкнутыми факторами, 

включающими волю, воображение, веру, надежду и страсть [289]. 

Архитектоника мифологии генерирует синергетический эффект, имеющий 

прочную оснастку, создаваемую принципами гармонии в противовес 

бездуховности и эгоцентризму. Синергетический эффект возникает благодаря 

изменению вида коммуникаций и с помощью конвергентной трансформации 

художественных образов дизайн-объектов пространственно-предметной среды 

через композиционный синтез и синхронизацию всех свойств, функций и структур 

перерастает в подлинно целостное, органичное единство [290]. 
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Происходит дальнейшее внедрение принципа гармонии в разные 

геополитические системы и сферы духовной жизни: в философию, в науку, в 

искусство, в образование, а точнее – в зоны их синтеза и взаимовлияния. Таким 

интегративным, прогрессивным по своей направленности интеллектуальным и 

духовным движением становится «неомифологизм», нашедший отражение в 

теории изобразительного искусства и в технической эстетике. Неомифологизм 

расширяет научные возможности аналитических направлений познания, 

обращаясь к целостному архаическому миросозерцанию, воплощенному в мифе в 

синкретических формах мышления: в метафоре, в романтике, в символике 

эпических героев и событий. 

Сама природа творчества стала рассматриваться как «иррациональный 

прорыв»; истоки нового проявлялись уже не в умозрительных комбинациях разума, 

а в особых психоэмоциональных, резонансных состояниях, близких к архаической 

изостазии [291]. Аналог такого отношения к творческому акту усматривали в 

культурной архаике, в древних формах проникновения в сверхчувственные миры, 

в том числе — в древнейшей практике шаманства, в ритуалах жрецов и пророков, 

в языческих обрядах. 

Мифология — символическая и метафорическая по своей сути область 

культуры стала не только богатейшим источником, генерировавшим 

художественные образы, метафоры и смыслы, она превратилась в наиболее 

адекватный язык, описывающий «вечные» модели личного и общественного 

поведения, трактующий фундаментальные законы природы и социума. Язык мифа 

(а точнее, мифологическая символьно-знаковая система) становится способом 

интеграции исторического опята и современных явлений. 

Данный процесс предполагает целостный метафорический подход к ряду 

лингвистических и биологических систем, гибридизирующих организационные, 

технологические, социальные, культурные и художественные решения в парадигме 

теории изобразительного искусства и технической эстетики, формирующих 

качественно новые образы дизайн-объектов, изменяющие их роль в человеческом 

окружении.  
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Для успешного осмысления интеллектуальных, духовных и материальных 

потребностей человека необходимо на разных временных и геополитических 

этапах обращаться к процедуре ремифологизации. В данном исследовании 

использован принцип региональной классификации в отношении мифологии 

северо-западной Европы и юго-восточной Азии, что позволило определить их 

влияние на создание художественных образов дизайн-объектов в нарративе 

различных исторических событий. 

 
Тотемизм, фетишизм как прарелигии всего человечества — можно 

рассматривать как часть общей информационной базы, сформировавшей многие 

легенды и мифы. Передаваемые от поколения к поколению, порой весьма близкие 

к своему изначальному образу, они дошли до наших дней; но иногда благодаря 

метафоре легенды и мифы изменялись до неузнаваемости. Для формирования 
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Европейская мифология обрела лингвистическое направление, 

представленное самой широкой областью сочинительства — сказочной поэзией, 

где особое знаковое место занимает творчество Ганса Христиана Андерсена. 

Сказки, как и мифы — древнейший метафорический жанр литературы. 

Каждый народ из поколения в поколение передаёт различные сказочные истории 

[292]. 

Мир сказок Андерсена всеобъемлющ: в него на равных правах входят наряду 

с метафорами растений, животных, фантастических существ и домашней утвари — 
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Рисунок 33. Семантическая сеть для разработки элементов парюры,  
связанной с растительным миром 
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Рисунок 34. Семантическая сеть для разработки элементов парюры,  

связанной с миром фауны 
 

Проведённые исследования показали роль метафорического моделирования 

в сохранении европейских литературных мифологических образов в 

произведениях ювелирного искусства. В исследовании они представлены: 

– на рисунке 35 — парюрой «Гадкий утёнок» (колье, браслет, кольцо) [162];  

– на рисунке 36 — парюрой «Русалочка» (колье, бодичейн) из белого золота 

и бриллиантов; 

– на рисунке 37 — парюрой «Принцесса на горошине» (гребень, серьги, 

колье) как дизайн-объекты когнитивного и ментального моделирования в 

изобразительном искусстве и дизайне [71]. 
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Рисунок 35. Парюра «Гадкий утёнок» 

 

  
Рисунок 36. Парюра «Русалочка» 

 

  
Рисунок 37. Парюра «Принцесса на горошине» 
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Другим не менее значимым регионом является Юго-восточная Азия, народы 

которой создали многоликий и самобытный мир художественных образов и 

пластических форм. 

В течение полутора тысяч лет культура стран этого региона развивалась под 

сильнейшим влиянием континентальных цивилизаций и в первую очередь Индии, 

способствовавшей классической кристаллизацией национальных культур Китая, 

Кореи, Вьетнама и Японии. 

Огромную роль в развитии традиционного искусства Востока сыграл 

Буддизм и его многочисленные ответвления, проникавшие на материк, начиная с 

VI в. С периода Нара (710-794) во многих странах началось интенсивное 

строительство монастырей и храмов (в частности Шаолинь), ставших центрами 

новой культурно-сакральной традиции. Особо ярко это проявилось с утверждением 

дзэн-буддизма как религиозной философии, проникшей буквально во все сферы 
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искусства и в технической эстетике. Эта иносказательная, метафорическая, 

когнитивная модель последовательно раскрывает ряд значимых событий и 

явлений. 

 

Таблица 6. Эмблемы восточных единоборств 
№ 
п/п 

Эмблема Название боевого 
искусства 

Дополнительная информация 

1 

 

Айкидо Комбат Эмблема Федерации Айкидо 
Комбат Узбекистана 

2 

 

 

Реальное Айкидо  Эмблема светского центра 
Реального Айкидо (черно-белая);  

 
 
 
 
 

 Эмблема светского центра 
Реального Айкидо;  
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Окончание таблицы 6 
№ 
п/п 

Эмблема Название боевого 
искусства 

Дополнительная информация 

 

 

Реальное Айкидо Эмблема федерации Реального 
Айкидо 

3 

 

Дайто-Рю Айкидзюцу 
или дайторю 

Эмблема стиля Дайто-Рю 
Айкидзюцу 

4 

 

Дэнис гисардут дзю-
дзюцу 

Эмблема Дэнис гисардут дзю-
дзюцу 

5 

 

Джиу-джитсу  Эмблема Российской федерации 
Джиу-Джитсу; 

 Эмблема Международной 
федерации Джиу-Джитсу 

6 

 

Джундокан Эмблема Федерации Окинавского 
Годзю-рю каратэ-до и Рюкю 

Кобудо Джундокан 

7 

 

Корю Каратэ Эмблема Корю Каратэ 

8 

 

 

Шаолиньцюань  
или  

Шаолиньцюань 
Федерация шаолинских 

боевых искусств 

Эмблема Шаолиньцюань; 
 

 Эмблема Федерации 
Шаолиньцюань России; 

 
 Эмблема Ассоциации 
Шаолиньского ушу; 

 
 Печать Федерации Шаолиньских 

боевых искусств 

9 

 

Тангсудо Эмблема Тангсудо 
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духовной активностью [296]. В таблице 7 представлены метафоры, используемые 

в образах асан Хатха-йоги и в боевых стилях школ кун-фу, карате Шаолиня и в 

других восточных единоборствах.  
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Таблица 7. Метафоры образов асан Хатха-йоги, отраженные в боевых стилях школ 
кун-фу и карате Шаолиня  

№ 
п/п 

Представители 
фауны 

Название позы Вариант выполнения 
позы 

Эффект позы  

1 Журавль Бакасана 

 

Символ долголетия. 
Учит терпению, 
внутреннему балансу, 
контролю над 
мыслями. 

2 Тигр Вьяграсана 

 

Является символом 
силы и здоровья и 
отгоняет злых духов и 
болезни. 
Укрепляет организм 
для повышения 
выносливости. 

3 Змея Бхуджангасана 

 

Символ воды, земли. 
Трансформирует тело 
посредством 
тренировки гибкости. 

4 Обезьяна Хануманасана 

 

Символизируют собой 
идею не деяния зла и 
отрешённости от 
неистинного. 
Налаживание работы 
организма и 
приведение его в 
баланс. 
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Окончание таблицы 7 
№ 
п/п 

Представители 
фауны 

Название позы Вариант выполнения 
позы 

Эффект позы 

5 Дракон Поза дракона 

 

Символ воды, земли. 
Учит гибкости и 
выносливости.  

6 Богомол Титтабхасана 

 

Символ скорости. 
Учит скорости и 
точности, балансу. 

7 Орёл Гарудасана 

 

Сила. Учит балансу и 
контролю. 
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Рисунок 38. Модель «Дерево» 
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Таблица 8. Когнитивно-ментальная карта художественных образов в нарративе биоформ фауны, отражённых в культурах 
юго-восточной Азии 

Онтологи- 
ческая 
реальность 

Семиотическая реальность 

Реальность Образы 
объектов 
дизайна 

Мифология 
/литература 

Живопись Скульптура ДПИ Геральдика Боевые 
искусства 

Система/ 
структура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Природа 

↓ 
Фауна 

↓ 
Животные 

↓ 
Журавль 

Журавль Лу Ли (陆蠡, 
1908-1942) 
«Журавль» 

 
Кацукава 

Сюнсё «Сказки 
Исэ – журавли, 

черепахи и 
сосны», 1766. 

 

 
Журавль и 
черепаха из 

мавзолея 
ханьско-го 
императора 

Цзиндзи, 
династии Хань 

 

 
Буфан древнего 

Китая, Знак 
ранга с 

изображением 
журавля, конец 

19 в. 
 

 
Камон рода 

Мори (Линия 
Еситака Сэйва-

Гэндзи) 
 

Стиль белого 
журавля 

(Фуцзяньский 
белый журавль) 

Граф-
дерево 

Природа 
↓ 

Космос 
↓ 

Звёзды 
↓ 

Созвездие 
журавля 

Иоганн Байер 
«Уранометрия», 

1603  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Природа 
↓ 

Фауна 
↓ 

Животные 
↓ 

Тигр 

Тигр Дай Бяо-юаня, 
стихотворение 

«Соглас-но 
натуре своей 

этот зверь 
обитает в 

горных лесах» 
 

«Тигр», XIX 
век, Утагава 

Куниёси 

 
 

Запретный 
город, 

Дворец в 
Пекине, статуя 

тигра 

 
 

18-Каратный 
Позолоченный 

браслет из Золота 
(Компания 
Shope5.Tk) 

 
 

Эмблема Шотокан 
 

 

«Тигровая лапа» 
(Тай-Чао) боевая 
форма техники 
рук (Нят-нам); 

«Бяккотай» отряд 
белого тигра; 
стиль Хусин-
цюань «Кулак 
формы тигра» 

Граф-
дерево 

Природа 
↓ 

Космос 
↓ 

Звёзды 
↓ 

Созвездие 
тигра 

Трактат «Мэн-
цзы» 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Природа 
↓ 

Фауна 
↓ 

Животные 
↓ 

Обезьяна 

Обе-
зьяна 

«Король 
обезьян» Сунь 

Укуна 

 
Играю 

щие гиббоны, 
картина импера 
тора Сюаньдэ 

1427 

 
Трехцветная 

глазурованная 
фигурка 

обезьяны верхом 
на лошади, 

династия Тан 

 
Чашечка с 

изображением 
птичек в клетке и 
обезьян, Китай, 

XVIII в. 
 

 
Герб герцога 

Лейнстерского 
 

Кунг-фу ушу. Чи-
сао «Обезья-ны» 

Хоу Цюань – 
Кулак обезьяны 

Граф-
дерево 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Природа 
↓ 

Космос 
↓ 

Звёзды 
↓ 

Созвездие 
обезьяны 

Обе-
зьяна 

Буддийская 
легенда о 

ПратьекаБудде 
и обезьяне, 

терракотовая 
панель, Х1 в. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Граф-
дерево 

Природа 
↓ 

Фауна 
↓ 

Животные 
↓ 

Змея 

Змея Легенда о 
Белой змее 

 
Древняя 
картина с 

изображением 
Нувы и Фуси, 
найденная в 
Синьцзяне 

 
Змеиный храм 

Сунгай Клуанге 
 

 
Печать с наверши-
ем в виде дракона, 

карпа, змеи, 
черепахи и улитки 

Китай, вторая 
половина XVII - 
начало ХХ вв. 

Герб германс-кой 
общины Шланген 

 

Шэ Цюань – 
Кулак змеи 

Граф-
дерево 

Природа 
↓ 

Космос 
↓ 

Звёзды 
↓ 

Созвездие 
змеи 

Гань Бао 
«Записки о 

поисках духов 
трёх религий» 

XVI в. 

 
 
 
- 

 
Скульптура 

Сюаньу из эры 
Чжу Ди, из 
коллекции 

Хубэйского музея 

 
Рельеф Сюаньу 

на черепице 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Граф-
дерево 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Природа 
↓ 

Фауна 
↓ 

Животные 
↓ 

Насекомые 
↓ 

Богомол 

Бого-
мол 

Легенда бушме-
нов о Богомоле 

и Великом 
Пожира-теле 

 
Ватанабэ 

Сэйтей. 
Богомол перед 

Луной, 1910 
 

 
Богомол на 

стручке, 
Бадзан, вторая 

половина ХIХ в. 
 

 
Когатана (кодзука 

с клинком) 
 с изображением 
циновки, щенка и 
богомола, Япония, 

XIX в. 

 
 

Эмблема школа 
кунг-фу (у-шу) 

Южного 
Богомола 

 

Танлан-цюань - 
Кулак Богомола. 

Южный 
богомол - 
Шаньдун 

Богомол (стиль 
Чоу Гар) 

Граф-
дерево 

Природа 
↓ 

Космос 
↓ 

Звёзды 
↓ 

Созвездие 
богомола 

«Каракири» 
(убивающий 

серпом) 

 
Китайские 
созвездия 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Граф-
дерево 

Природа 
↓ 

Фауна 
↓ 

Животные 
↓ 

Дракон 

Дракон Союз дракона и 
тигра. 

Неизвестный 
китай- 

ский автор XVII 
в., Лин Мэнчу 

«Проделки 
Праздного 
Дракона» 

 
«Дракон» 
Окамото 
Тоёхико, 

 ок. XIХ в. 

 
Дракон, Храм 
чистой воды 

Киемидзу-дэра 
 в Киото 

 
Сосуд для  

Благовоний 
 с изображением 

дракона, 
Япония, XIX в. 

 
 

Тотем-герб 
империи Цин 

Лун-цюань — 
«Кулак дракона» 

(Фуцзяньский 
стиль дракона) 

Граф-
дерево 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Природа 
↓ 

Космос 
↓ 

Звёзды 
↓ 

Созвездие 
дракона 

Дракон Шея (亢, кан) - 
Дракон (лун). 

Легенда о 
четырех 
драконах 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Граф-
дерево 
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а б в 

   
г д е 
 

   
ж з и 

 
 

 
 

к л м н 
Рисунок 39. Парюра: а — диадема; б и в — ожерелья; г — диадема на модели;  

д и е — ожерелья на модели; ж, з и и — заколки; к, л и м —кольца; н — 
заколки на модели 
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2.5 Приёмы формально-логических интерпретаций фрактальных 
структур в создании художественных образов средовых дизайн-объектов 

 

Сегодня существенное внимание уделяется эстетическим, творческим 

аспектам участия социума в создании полноценной художественно-

информационной и совершенной предметно-пространственной среды. 

Парадигма художественного проектирования опосредовано связана с 

методологией формально-логической интерпретации образов дизайн-объектов. 

Жизнь каждого человека непреднамеренно включает в себя творческие и 

коммуникационные действия при создании бытовых предметов, при организации 

рабочего места, при обустройстве своего жилища и так далее. В результате 

происходит ротация между другими объектами при условии неизменности их 

отношений. Содержание образов дизайн-объектов остаётся вне поля зрения 

специалистов, акцент делается только на их внешнюю форму. По мнению ряда 

экспертов, закономерности «золотого сечения» справедливы в приложении и к 

музыке, и к архитектуре, и к произведениям изобразительного искусства, и к 

дизайн-объектам. Эта структурно-математическая организация формы 
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произведения, отражает аспекты «прекрасного» независимо от содержания данной 

формы [242]. 

Охватывая практически весь спектр материальных изделий, выпускаемых 

современным производством, художественное проектирование открыло 

современной теории изобразительного искусства и технической эстетике широкую 

перспективу их будущей созидательной деятельности, помогло определить 

актуальные направления научных исследований.  

Эстетическое восприятие и освоение объектов и предметных ансамблей, 

создаваемых человеком, является одним из назначений пластических искусств. 

Данный процесс протекает в виде творческого воспроизведения с определенной 

мерой чувственной достоверности различных художественных образов дизайн-

объектов. На заре цивилизации люди уже осуществляли коллективные 

символические действия, являвшиеся эстетическим осмыслением преобразуемого 

мира. На протяжении всей истории человечества последовательно развивается 

многообразная культура художественной обработки изделий. Этот процесс связан 

с освоением новых материалов и расширением сферы влияния изобразительного 

искусства и дизайна, что способствует совершенствованию творческих задач 

проектной деятельности. 

Декоративно-прикладное искусство имеет давнюю и тесную связь с 

материально-технической культурой общества. Также декоративно-прикладное 

искусство является специфической художественной деятельностью, базирующейся 

на достижениях изобразительного искусства и дизайна. В пору наивысшего 

расцвета изобразительное искусство и дизайна сохранили и укрепили органичный 

сплав утилитарной пользы и красоты, отразившийся в изделиях, в духовной и 

стилевой общности с произведениями архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки и поэзии. Тесное единство с другими видами творческой деятельности – 

одна из особенностей развития декоративно-прикладного искусства. 

Метафоры, связанные с климатическими условиями, особенностями местных 

материалов, а также с онтологической реальностью, представленной флорой, 

фауной и ландшафтом, чётко просматриваются в особенностях внешнего вида, в 
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орнаменте, в фактуре, в колористике, в образах дизайн-объектов и в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Приёмы формально-логических интерпретаций представляют собой 

последовательно развивающийся творческий процесс, основанный на системе 

специфических закономерностей формообразования, связанных с созданием 

художественного образа дизайн-объекта. С процессом интерпретаций связана 

особая система понятий, теоретических положений, которыми оперирует 

изобразительное искусство и дизайн; также под этим подразумевается система 

действий, последовательных процедур, этапов, предписываемых методологией 

художественного проектирования. 

Творческий поиск нового художественного образа [302] состоит в решении 

задач, предстающих в качестве аморфной массы композиционных требований и в 

определенным паттернам и эталонам ценностей позволяют связать методы 

художественного проектирования изделий с общим процессом разработки в 

единую систему культурной жизнедеятельности. 
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– это интерпретация зримых ситуаций и событий как метод отражённой 

когнитивной трансформации функциональных форм с фрактальными структурами 

при создании художественного образа [303]. 

 На восприятие художественных образов дизайн-объектов значительно 

влияют процессы когнитивного и метафорического моделирования, задаваемые 

контекстом композиции на основе фрактальной логики [304, 305] и 

представляющие их как всеобщую категорию в различных аспектах: 
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– художественного творчества и мышления, присущих изобразительному 

искусству и дизайну, воспроизводящих, поясняющих и осваивающих жизнь путем 

воздействия эстетической энергии на предметно-пространственную среду дизайн-

объектов [272]; 

– иносказательной метафорической идеи, раскрывающей одно явление или 

событие через другое. В истории искусств образная идея обладает следующей 

типологией: поэтическая фигура, смысл, настроение в построении по 

закономерностям художественного сопряжения и сопоставления различных 

явлений [306]; 

– онтологии, являющейся фактором идеального бытия, не совпадающим со 

своей вещественной основой, хотя узнаваемым в ней и через нее. 

– эстетики, представленной целесообразной жизнеподобной 

функциональной системой, производящей впечатление красоты именно в силу 

совершенства, единства и конечной осмысленности своих частей. Метафорическое 

жизнеподобие художественного образа связано с его воображаемым бытием [306]; 
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В самом общем виде фрактал — это форма природного хаоса, аморфная 

форма, а также форма «бесформенного», сближающая человека с природой. 
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Фрактал имеет формально-логическую структуру, состоящую из частей, в 

некотором смысле подобных целому. Существует и более оптимальный термин: 

фракталами называются множества Б. Мандельброта, а также размерность 

Хаусдорфа-Безиковича, представляющие геометрический объект с дробной 

размерностью, которая всегда не меньше евклидовой и в таких регулярных 

геометрических объектах, как плоскость, кривая и т. п., совпадает с последней. 

Разность между размерностью Безиковича-Хаусдорфа и евклидовой, т. е. «избыток 

размерности» — служит мерой отличия геометрических образов от регулярных  

[315, 316].  
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включающих комплексные числа, можно чётко и просто описать формы 

атмосферных и других явлений в дополнение к языку традиционной 

геометрии [321].  

 

   

а б в 

   
г д е 

   
ж з и 

Рисунок 40. Конфигурации паттернов: а — триадная кривая Х. фон Коха или 
снежинка Коха; б — салфетки В. Серпинского: в — ковёр  

https://web.archive.org/web/20130629183413/http:/sias.ru/magazine/vypusk-2/istoriya-i-sovremennost/512.html#22
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В. Серпинского: г — множества Жюлиа ; д  —  множества 
Мандельброта; е — кривая Пеано: ж   —   пыль Кантора; з  —  дерево 

Фибоначчи; и    —   лист растения 
 

К таким уравнениям относится математическое выражение: zn+1 = (|xn| 

+ i |yn|)2 – c = xn
2 - yn

2 + 2 i |xnyn |-c генерирования фрактала [322], полученное по 

модифицированной формуле множества Мандельброта. На рисунке 41 представлен 

фрактал с образным названием «Горящий корабль» или программный алгоритм; 

это одна из многих модификаций множества Мандельброта. 

 
 

 
Рисунок 41. Горящий корабль 
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Онтологические характеристики живой природы, представленные флорой, 

фауной и ландшафтами в виде фрактальных изображений, предельно реалистично 

соотносятся с фотографиями гор, облаков, деревьев или звездных скоплений. 

Другие фрактальные изображения абсолютно абстрактны (изображения множества 

Б. Мандельброта).  

Следует отметить, что часть подобных изображений обладает собственной 

аксиологической ценностью [308]. На отборе и использовании эстетически 

значимых когнитивных проектов, визуализирующих математические алгоритмы, и 

основано фрактальное компьютерное искусство. Предметом авторского права в 

нём стали цифровые изображения, создающие художественные образы дизайн-

объектов. Конкретно — это парюры «Теогония» и другие ювелирные изделия [111]. 

Отметим, что в художественном проектировании доминантных модулей 

интерьеров и экстерьеров были использованы известные фрактальные 

конфигурации паттернов, среди них: триадная кривая Х. фон Коха или снежинка 

Коха, как  показано на рисунке 42,  а;  салфетки и ковёр В. Серпинского  — на  

рисунке 42,  б  и  в;  множества Жюлиа и Мандельброта — на рисунке 42,  г и д;  

кривые Пеано — на рисунке 42,  е, пыль Кантора — на рисунке 42,  ж. Другие 

фрактальные объекты, встречающиеся в природе, показаны на рисунке 42. 

 

 
Рисунок 42. Фрактальные объекты, встречающиеся в природе 

https://web.archive.org/web/20130629183413/http:/sias.ru/magazine/vypusk-2/istoriya-i-sovremennost/512.html#11
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Художественные образы ювелирных изделий получены с использованием 

графических паттернов, образующих декоративные композиции в виде узоров. 

Природные паттерны включают в себя спирали, меандры, волны, пену, трещины, а 

также образцы, созданные благодаря симметрии поворота и отражения. 

Визуальные паттерны в природе часто хаотичны, никогда не повторяются в 

точности и часто являются фрактальными.  

В соответствие с рисунком 40, а разработан художественный образ колье и 

диадемы, показанные на рисунке 43. 

  
Диадема Колье 

Рисунок 43.  Диадема и колье «Горгона Медуза» 

 

В соответствие с рисунком 40, а и г разработан художественный образ 

диадемы и ожерелья, которые представлены на рисунках 44 и 45 [323]. 

 

  

Рисуннок 44. Диадема  
«Прекрасная весна» 

Рисунок 45. Ожерелье «Дракон  
и ветка сливы Мэйхуа» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB
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В соответствие с рисунком 40, б и в разработан художественный образ тиары 

«Сцилла и Харибда», представленной на рисунке 46. 

 

 
Рисунок 46. Тиара «Сцилла и Харибда» 

 

В соответствие с рисунком 40, и разработан художественный образ каста 

кольца «Амур и Психея» и представлен на рисунке 47. 

В соответствие с рисунком 40, з разработан художественный образ кафы 

«Спираль Архимеда», которая представлена на рисунке 48. 

 

 

 
Рисунок 48. Кольцо «Амур и 

Психея», золото 750 (перламутр, 
бриллианты) 

Рисунок 49. Кафа Спираль Архимеда 

 

В процессе творческого эксперимента исследуются новые вымышленные 

структуры, топологические характеристики которых не совпадают с параметрами 

общепринятого евклидова пространства. Объемная форма разбивается на 
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геометрические плоскости, образующие фасеточные грани. Образ, представленный 

в каждом его неотъемлемом реальном элементе и зафиксированный в момент его 

развёртывания в визуально воспринимаемую форму, отнюдь не является 

фантазией: в этом и состоят эстетические особенности фрактальности [324]. 

Таким образом, фракталы представляют собой способ проникновения внутрь 

формы для выявления поддающейся определению, предсказуемой траектории, 

неограниченной многовариантными случайными проявлениями. Фрактальные 

построения напрямую связаны с познанием различных сложных систем, при этом 

они не растворяются в творческих манерах абстракционизма или интимизма [325]. 
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реальности следует учесть, что изобразительное искусство и дизайн постоянно 

осваивают творческое направление, основанное на осознанной, хорошо 

продуманной и проработанной хаотически-фрактальной парадигме, 

обеспечивающей когнитивный подход и визуальное восприятие художественных 

образов дизайн-объектов, находящихся под сильным воздействием компьютерной 

графики. 
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По крайней мере, Джексона Поллока и Марка Тоби можно рассматривать как 

предшественников фрактального искусства, понявших, что фракталы существуют 

повсеместно [331], и их всегда возможно создать. 

 
«Jazz Latino» как показано на рисунке 50 [214]. 
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Рисунок 49. Композиция № 801. Джексон Поллок 

 

  

   
Рисунок 50. Дизайн-проект ювелирных изделий в парюре «Jazz Latino» 
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протяженности границ Китая методами фрактальной геометрии позволило 

смоделировать художественный образ стола как доминантного модуля интерьера 

«Конфуций» [334], как показано на рисунках 51–53. Опора для столешницы 

выполнена в виде художественного образа дракона и в стилистике китайской 

каллиграфии, воспроизводящей цитаты из учения Конфуция. 

 

   

Рисунок 51. Стол «Конфуций» с различными основаниями 
столешницы. Цитата Конфуция на опорах столешницы в каллиграфической 

интерпретации иероглифов означает в переводе с китайского: «Я не 
родился со знаниями. Я получил их благодаря любви к древности и 

настойчивости в учебе» 
 

 
Рисунок 52. Стол «Конфуций». Цитаты Конфуция на ножках стола в 

переводе с китайского: «Мудрый не знает недоумения, добродетельный 
тревоги, смелый не знает страха»; «Я не родился со знаниями. Я получил 

их благодаря любви к древности и настойчивости в учебе» 
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Рисунок 53. Стол «Конфуций», основание столешницы — скульптура Красного 

дракона 
 

Фрактальная геометрия связана с появлением нематематических концепций, 

создающих квазигеометрическую теорию в качестве нарратива фрактальной 

гармонии или фрактального порядка через восприятие научных исследований, 

получаемых при инновационном взгляде на мир. 

Фрактал оказался показательной визуализацией художественных образов, 

основанной на идеях бесконечного становления открытых систем, на 

незавершенности творческих процессов и на внутренней динамике культурного 

кода, присутствующего во всех социально-культурных феноменах дизайн-

объектов и в произведениях изобразительного искусства. Фрактал есть культурный 

код или метазнак, реализующий принципы построения художественных образов в 
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Выводы по главе 2: 

1. Проведённые исследования выявили ряд коммуникационных отношений 

социума с пластическими, изобразительными искусствами, литературой, музыкой, 

театром, кинематографом и телевидением, с шедеврами изобразительного 

искусства и дизайна, определяющими приоритетные образные предпочтения в 

проектировании, содержащиеся в самих художественных произведениях, с 

акцентом на знаковые социально-культурные процессы, проводившиеся с 

использованием самоорганизованной критики, выступающей в виде адекватной 

рефлексии индивидов на информационную творческую среду.  

2. Сравнительный анализ систем информационной предметно-

пространственной среды дизайн-объектов осуществляется посредством 

моделирования в достижении оптимальных проектов художественных образов, 

позволяющих и далее исследовать ещё несуществующие системы, а также и те, 

которые должны быть созданы в будущем. Таким образом, на основе идеальной 

или физической модели, после прохождения соответствующей теоретической и 

экспериментальной проверки, возможно исследовать уже существующие, а также 

вновь создаваемые системы и их структуры виде формализованного контента. 

3. Целью развития когнитивных и цифровых технологий, как методов 

системного автоматического проектирования с использованием возможностей 

математического моделирования при создании художественных образов дизайн-

объектов, является использование искусственных интеллектуальных систем в 

роботизации производственных и технологических процессов с инновационной 

концептуальной схемой структуры процесса моделирования в дизайне, 

аннулирующей дискретность в информационном процессе проектирования 

художественного образа дизайн-объектов с их графическим отображением в 

конструктивных моделях посредством технических эскизов, разрабатываемых для 
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визуализации предметов, аксессуаров, ювелирных и других художественных 

изделий с использованием современных САПР. 

4. Методологический подход к информационному творческому 

проектированию, проводимом в соответствии со значимыми признаками 

когнитивных технологий, позволяет создавать новые художественные образы 

дизайн-объектов, определяя их логистику в осмысленной пропорциональной 

 
5. Теория изобразительного искусства и дизайна посредством когнитивного 

и цифрового моделирования, метафорической модификации форм и цвета, за счёт 

формально-логических интерпретаций фрактальных структур в создании 

художественных образов дизайн-объектов в соответствии с потребностями и 

условиями их эстетического восприятия по определенным канонам паттернов и 

эталонов ценностей, позволяет связать методологические подходы к 

художественного проектирования изделий с общим процессом создания 

целостной, единой системы социально-культурной жизнедеятельности. 
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ГЛАВА 3. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА 

 

3.1 Значение символьно-знаковой концепции в науке  
и искусствоведении 

 

Современные исследования в теории изобразительного искусства и дизайна 

ещё не привели к полному пониманию концептуального значения подлинной 

природы символов и знаков. Значения символов и знаков крайне сложны в 

определении, как и в отношении функции, столетиями трактовавшейся либо по 

аналогии с понятиями, либо по аналогии с аллегорическими образами, так и в 

отношении художественных произведений и дизайн-объектов, на которых 

информационно базируется вся культура и искусствоведение.  

В общем, значения символов и знаков довольно сложно исследовать 

теоретически в виду того, что они всегда являются интегративными ценностями 

того или иного научного опыта, позволяющего найти их сущность и определить их 

место в культуре и искусствоведении.  

Символьно-знаковую концепцию художественных образов следует 

систематизировать относительно предметно-пространственной среды дизайн-

объектов в следствие того, что их когнитивные источники в человеческой природе 

различны. Несмотря на образный, а порой и совершенно хаотически запутанный 

мутуализм символов, знаков и понятий, существуют четкие критерии их системной 

классификации по родовым признакам, это: 

– рациональность; 

– духовность или возвышенный, нравственный эйдетический опыт. 

При всех многочисленных междисциплинарных экскурсах в естествознание, 

историю, культуру и искусство в данной работе проведено исследование, 

определившее природу символов художественных образов и генезис символьно-

знаковой концепции в науке и искусствоведении с обоснованием, возникновением, 

функционированием и художественным интерпретированием символов и знаков с 

позиции композиционного проектирования дизайн-объектов.  



283 
 

Символ — это всегда и в каждый отрезок времени когнитивное действие, 

позволяющее человеку качественно связать свою рефлексию с эстетической 

сферой познания и продуцирования прекрасного и возвышенного.   

Символизм здесь оказывается необходимым условием возникновения любой 

формы культуры и искусства, а теория искусствоведения выделяет 

информационную предметно-пространственную среду, где присутствуют 

собственные закономерности. При этом в художественном проектировании 

существует собственный методологический подход.  

Символы и знаки — это языковое представление эйдетического 

художественного образа дизайн-объектов, обобщающее определенные творческие 

макроуровне иерархии рационального и концептуального как в человеческой 

природе, так и в искусстве, и в культуре в целом. 

Символы многоструктурны, а символьно-знаковое значение никогда не 
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баланс между классическим постоянством и свободой новых трактовок, имеющих 

эйдическую, возвышенную и совершенную форму в виде художественных образов 

дизайн-объектов. 

В соответствии с постулатами [341–343] эти трактовки имеют два отличия: 

– исключительно культурное бытие художественного образа дизайн-объекта; 

– темпоральная модель художественного образа дизайн-объекта в статичном 

или динамическом состоянии с возможностью вариабельности одних и тех же 

систем, и структур. 

устойчивые символические структуры. Символизм изменяется и без внешнего 

воздействия, поскольку единственным подлинным мотивом его трансформации 

выступает концептуальное несоответствие между внутренними символьно-

знаковыми значениями культурных традиций онтологической и семиотической 

реальностей, для которых всё воспринимаемое обладает информационной 

референцией к миру, расположенному за пределами сознания.   

Неисчерпаемость и многозначность эйдетического смысла никак не 

конфликтует с его лаконичностью, особенно это характерно для античных образов, 

простых по форме, бесконечно разнообразных по содержанию и по возможности 

их истолкования [342]. В следствие этого античные образы служат 

художественными аналогами дизайн-объектов в ювелирном искусстве и в 

композиционных решениях интерьеров и экстерьеров [344]. Эйдетический смысл, 

будучи выражен через символ, требует непосредственного воплощения, соучастия 
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языке фабул и наглядных представлений при художественном проектировании 

дизайн-объектов. Необходимо постоянно разъяснять культурные коды 

эйдетических образов мифов, легенд, преданий, эпосов и поэтических 

произведений, поскольку в них аккумулированы творческие процессы эволюции 

мироздания.  

В науке, в культурной практике, в теории искусствоведения и дизайна эйдосы 

эвристического творчества у человека в полной мере возникают чувственно-

эмоциональные рефлексии на грани когнитивных ощущений, схожих с обретением 

божественного, абсолютного и духовного совершенства. 

Символьно-знаковая концепция в науке и искусствоведении — это 

культурно-эстетический объективный феномен, который возможен только в 

семиотической реальности, образованной результатами когнитивных технологий в 

отношении художественных образов символов и знаков. Как правило они 

переходят в область преданий, мифов, глубинных слоёв народного духа, которому 

приписывается непостижимость творений его гения. С этого перехода начинается 

трактовка мифологических, теургических, трансцендентных источников 

происхождения образа. Эпистемологический подход к культурно-эстетическому 

феномену основывается на глубинных исследованиях теории изобразительного 

искусства и дизайна, которые делают художественный образ дизайн-объекта 
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автономной доминантой композиции и создают иллюзию в виртуальной 

семиотической реальности. 

объединенных схожими эйдетическими признаками. 

О мире символов можно найти информацию в современных научных школах, 

к их лидерам относятся такие учёные, как О. Г. Шпенглер, Э. Кассирер, М. 

Хайдеггер, А. Н. Уайтхед, Л. Витгенштейн, Ж-П. Сартр, М.  Фуко, Ж. Бодрийяр, Р. 

Барт, У. де Соссюр Ф. Эко, Ч. С. Пирс, Г. Фреге и другие исследователи 

символического подхода. Такое же понимание символизма наблюдается во 

взаимодействии с концепциями отечественной мысли, созданными В. Г. 

Белинским, А. И. Герценом, Ф. М. Достоевским, Н. А. Бердяевым, Л. И. Шестовым, 
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В. В. Розановым, В. В. Ивановым, А. Белым, А. А. Блоком, А. Ф. Лосевым, М. М. 

Бахтиным, Р. О. Якобсоном, Ю. М. Лотманом и другими учёными [59]. 

Между символизмом и историзмом существует обратная циклическая связь, 

в следствие которой творческая идея становится символической, получая 

исторический смысл. И, наоборот, хронологическая ментальность может стать 

символической только благодаря тому, что контактирует с идеей и становится её 

выражением, в результате чего научная мысль приближается к истинному и 

высшему понятию глобальной исторической картины мира, где последняя 

обозначает аллегорию, символ и знак. Данное понятие представляет собой ярко 

выраженную форму авторского индивидуального отношения, допускающую 

широкое когнитивное разнообразие трудно сопоставимых взглядов в теории 

изобразительного искусства и дизайна [342]. 

Индивидуальность в искусстве и дизайне выражается в том, что творческий 

гений и талант создают собственный художественный стиль, конвергирующий с 

архетипами его предшественников и современников на синергетическом уровне 

самоорганизации символической вариабельности с учетом факторов традиции, 

допускающей формально возможное и бесконечное множество специфических 

знаковых видов коммуникации. 

Любой символ не может быть расшифрован до конца, однако, взятые в 

рамках традиции, символические миры оказываются близки, наподобие несхожих 

индивидуальностей, подверженных систематизации при социально-культурном 

рассмотрении. 

Индивидуальность значения символьно-знаковой концепции связана с её 

возможностью за счёт когнитивных технологий подвергать интерпретации 

различные культурно-эстетические традиции, явления и события, в каждой из них 

проявляется способность к созданию новых художественных образов дизайн-

объектов. Символ не определяется сам по себе, не существует вне эйдетического 

проекта и контекста описывающего его языка. Это проявляется в том, что, в 

отличие от термина, символ стремится к персонификации, отождествлению с 

личностью бога, героя, мудреца, поэта, гения, демиурга и т. д. Символизм не может 
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сводиться к абстрактной, внечеловеческой форме, так как он доминирует в 

композиционных решениях художественных образов дизайн-объектов в двух 

направлениях: 

– в междисциплинарных, научных слабо формализованных системах 

гуманитарных и искусствоведческих знаний; 

– в свободном художественном творчестве как одном из саморегуляторов 

символизма в эзотерической, иллюзорной, мистической, фантазийной областях, 

используемых наукой и искусствоведением лишь для объяснения 

закономерностей, подразумевающих глубоко личное, неотчуждаемо-интимное 

отношение к творческому воображению, дающему полноту смысла при 

неограниченной свободе создания художественного образа дизайн-объектов. 

Можно не сомневаясь утверждать, что всегда и для любой школы изобразительного 

искусства и дизайна когнитивные технологии были основной движущей силой 

символических творческих процессов и драйвером присущей им эстетики. Следует 

отметить особое закономерное и осознанное утверждение, свидельствующее, что 

таланту и когнитивному гению.   

Грезы — это один из источников вымысла. Символизм отождествляет их с 

воображением и новаторством. Индивидуальность символизма развивает и 

использует в творческих целях эту парадигму, основанную на личностных 
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особенностях и перипетиях жизненных судеб. Символизм создаёт в творческой 

среде свои организационные структуры, объединяя авторов в группы, кружки, 

клубы, кафе, журналы, интеллектуальные салоны.  

В эпоху Символизма образовалось сообщество, внутри которого возникла 

обособленная элита со своим образом жизни и представлением о том, что такое 

искусство и поэзия. Это были творческие персоны, независимые от существующего 

социально-культурного уклада, с его обеспеченностью, порядком, индустриально-

экономическими возможностями и полной удовлетворённостью художественной 

образностью произведений искусства, неизменно носящих академический 

характер. Можно утверждать, что обществу с его прочной системной структурой 

оппонирует другой, малочисленный социальный организм, харизматическое 

меньшинство, представляющее творческую когорту, определяемую в истории наук 

и искусствоведения понятием «символизм».  

Однако, что весьма существенно, это небольшое творческое сообщество 

состояло из креативных личностей, которые довольно часто играли значительную, 

а порой и ведущую роль в исторических событиях. Именно этим оригинальным, 

креативным свойствам индивидов стоит уделять особое внимание. Каждая 

знаковая личность эпохи символизма отличается уникальным характером, 

несущим в себе культурный код или метазнак когнитивной ментальности 

творческого процесса, реализуемого в художественных образах дизайн-объектов, 

проектируемых для организации жизненного пространства человека. 
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слияния с космосом, позволяющего достичь понимания своей материальной 

телесности в n-мерной семантической сети. В нарративе когнитивных технологий, 

меняющих морфологию, колористику, эйдос, этос и концепт художественного 

образа дизайн-объекта путём символического воздействия на существующую 

реальность, представленную творчеством О. Редона и работами других апологетов 

символизма, было осуществлено табличное моделирование когнитивно-

ментальной карты художественного образа интерьера «Взгляд в неизвестность», 

которая и представлена в таблице 9. 
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Таблица 9. Когнитивно-ментальная карта художественного образа интерьера «Взгляд в неизвестность» 
Онтологическая реальность Семиотическая реальность 

Живая природа Косная природа Когнитивные технологии 
Флора Фауна Космос Ландшафт Пространственные искусства (пластические искусства) Времен-

ные 
искусст-

ва 
Изобразительное 

искусство 
Архитектура Скульптура Дизайн Геральдика Литера-

тура 

 
Венерина 
мухоловка 

 

 
Анютины 

глазки 

 
Глаз человека 

 

 
Глаз кошки 

 

 
Глаз птицы 

(орел) 
 

 
Спиральная 
галактика из 

созвездия 
Волосы 

Вероники 
 

 
Галактика в 
созвездии 

Павлин 
 

 
Галактика в 
созвездии 
Большая 

медведица 

– 

 
«Круглые формы» 

Р. Делоне, 1912-1913 
 

 
«Глаз с цветком 

мака», О. Редон, 1892 
 

 
«Глаз-Воздушный 

шар», О. Редон, 1878 

 
«Кольцо 

жизни», Китай, 
2012 

 

 
Проект 

частного дома, 
Луис де 
Гарридо 

 

 
London Eye, 

Лондон 

 
«Всевидящее

око», Тони 
Тассет, 

Чикаго, 2010 
 

 
«Sfera con 

Sfera», 
Арнальдо 
Помодоро, 

Ватикан 
 

 
Инсталяция 

«Глаз 
архитектора», 
Милан, 2012 

 
Кольцо 

«Тринити», 
Cartier 

 

 
Брошь «Глаз 

времени», 
Сальвадор 

Дали и 
Alemany & 

Ertman 

 
Герб Парагвая 

 

 
Современный 

герб г. Браслава 
 

 
Исторический 

герб г. Браслава 
 
 

– 
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В контексте системного анализа колористики произведений О. Редона было 

проведено исследование видимого спектра длин волн (радуги), показавшее, что 

теория изобразительного искусства и дизайна наряду с классическими 

закономерностями физической оптики обладает физиологическими 

представлениями о цвете и свете [348]. 

Видение цвета даёт возможность осознавать сущность природы. 

Монохромность позволяет видеть только внешнюю составляющую мироздания. 

Но как только возникает весь спектр дисперсии цветов, природа раскрывается 

информационно и энергетически.  

эмоциональную творческую энергию. Совершенно неприхотливые вещи, 

находящиеся в статике эйдетического состояния, вдруг спонтанно активируются в 
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когнитивных технологиях, содействуя созданию произведений изобразительного 

искусства и дизайна.  

спроектированы в виде каркасов, представляющих художественный образ дизайн-

объекта как морфологию геометрических тел вращения: окружность и эллипс в 

соответствии с [349] в комплекте со светодиодной лентой.  

символизма с романтизмом, не исключая и другие стили, и ретроспективные 

предпочтения, связанные с теорией изобразительного искусства и дизайна.  

Следуя этому принципу, ряд художественных проектов прошлого и ныне 

даёт творческий когнитивный импульс к их реализации в изобразительном 

искусстве и дизайне. Прикосновение к творчеству О. Редона в изобразительном 

искусстве и дизайне закономерно перенаправляет к стилям символизм, романтизм 

и постимпрессионизм с их знаковыми свойствами и характеристиками. При этом 

параллельно и как бы заново исследуется воздействие когнитивных технологий на 

существующие онтологическую и семиотическую реальности посредством 

морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта, определяющих в 

проектировании художественных образов дизайн-объектов световые, 

монохромные и полихромные эффекты, создавшие фундаментальные основы 
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символизма и постимпрессионизма. Колористика флореальных художественных 

образов О. Редона была одним из главных достижений его творчества, живописной 

константой в поиске гармонии и чистоты цвета и абсолютной формы современной 

жизни. 

В контексте данного анализа были исследованы информационные паттерны, 

позволившие спроектировать два варианта художественных образов доминантного 

 
 

 
Рисунок 54. Интерьер «Взгляд в неизвестность» 

 

Безграничный эмоциональный потенциал символизма всегда с успехом 

используется во всех видах творчества, в том числе в изобразительном искусстве. 

Значение символа, как и смысл художественного образа дизайн-объектов, 

неисчерпаем. 

Содержание символа нельзя «перевести» на язык однозначной логический 

формулы: при такой процедуре он из многомерного превратится в плоский и 

перестанет быть знаком. Смысловое значение символьно-знаковой концепции 

можно только пояснить, сравнив её с другими, родственными ей художественными 
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образами, постепенно доводя дизайн-объекты до большей функциональности и 

рациональности, но никогда не приходя к однозначности [154]. 

Символы бывают: 

– простые, состоящие из элементарных геометрических форм, имеющих 

графическую природу и содержащие основные цветовые оппозиции; 

– сложные, представляющие собой изображения, составленные из 

графически усложненных форм. 

Простые символы имеют глубоко архаичную природу, хотя всегда сохраняют 

свою культурную актуальность. Они обладают сложной многоплановостью и 

многозначностью содержания. Чем универсальнее создаваемый образ, тем ближе к 

нему простые символы и их сочетания. 

Значение символьно-знаковой концепции проявляется в сложном 

синонимическом ряду, состоящем из произвольного знака, архетипа, схемы, 

образа, аллегории, а также из результата договора. Можно отметить [350], что под 

символом подразумевается то, с чем идентифицируется художественный образ, 

являясь подобием каких-то высших реальностей, а также то, что указывает на них 

и выражает их через себя. В то же время символы понимаются как элементы 

коммуникации между стимулом и реакцией, накладывающие некоторые 

ограничения на самоорганизованные процессы природы.  

Действительно, значение данного понятия неоднозначно и воспринимается 

как идея, художественный образ или дизайн-объект, имеющий собственное 

концептуальное значение, представленное в обобщенной, неразвернутой форме с 

некоторым содержанием. Это информационный паттерн, слово, знак, которые 

указывают на определённую значимую для человека реальность. В эстетике, 

культурологии, науке и искусствоведении символ – это универсальная категория, 

отражающая специфику образного когнитивного мышления в изобразительном 

искусстве и дизайне. В разные эпохи, а порой и внутри одной культуры данный 

термин содержал разный смысл. Дать определение понятию «символ» сегодня 

затруднительно, это требует трудоёмкого и долгосрочного исследования, 

поскольку символ применяется в самых разных дисциплинах, между которыми 
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лишь с помощью значительных когнитивных усилий можно отыскать общие 

признаки. 

Чем индивидуальнее и локальнее будут проектируемые художественные 

образы, тем ближе к ним расположатся сложные символьно-знаковые 

композиционные системы, которые также способствуют развитию творческих 

процессов в ювелирной отрасли [52]. 

 

3.2 Типология художественных образов дизайн-объектов при 
организации жизненного пространства 

 

Критерии классификации и принципы типологизации художественных 

образов дизайн-объектов и систем в теории изобразительных искусств и 

технической эстетики определяют характер творческих процессов, 

организующих жизненное пространство человека. Они реализуются в виде 

метафорических художественных образов интерьеров и экстерьеров мегаполисов 

и культурных ландшафтов, обладающих определёнными средовыми параметрами, 

создающими различные интегративные формы с учётом особенностей 

типологии при выборе методологического подхода к проектированию. 

Организация жизненного пространства человека требует учёта ряда 

теоретических закономерностей, поддерживающих системное, функциональное 

зонирование средовых дизайн-объектов с учётом социально-культурного значения 

доминантных модулей, представленных мебелью, флористикой, посудой, 

зеркалами, коврами, гобеленами, панно, книгами, источниками естественного и 

искусственного освещения, а также другими объектами, задающими стилевое и 

композиционное решение интерьеров и экстерьеров. 

Наружное и внутреннее жизненное пространство человека — это от части 

формализованные типы окружения, каждая из которых самостоятельно, является 

целостным трёхмерным художественным образом дизайн-объекта, содержащим 

его морфологию, колористику, эйдос, этос, концепт, смысловые, масштабные, 

тектонические, аксиологические свойства. При определённых условиях они 
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содержатся в дивергентном подходе к композиционному решению, исследованном 

американским психологом Джоем П. Гилфордом [351, 352], но конвергентно 

подчиняются принципу дополнительности [96].  

Такое положение дел в теории изобразительных искусств и в технической 

эстетике показывает, что технология художественного проектирования средовых 

интерьерных и экстерьерных дизайн-комплексов во многом должна 

соответствовать типовыми ВКИДС с ЛУС, сущности, свойства и коммуникации 

которых описываются специальным направлением науки — типологией. 

В средовом дизайне типология системно расчленяет окружающие человека 

предметно-пространственные сюжеты на характерные информационные паттерны, 

которые синтезируются, компилируются и находят последовательное применение в 

общепринятых функциональных структурных элементах в виде кластеров, рядов, 

групп и так далее, составляющих суть изобразительного искусства и дизайна.  

Под элементом принято понимать простейшую неделимую часть системы 

художественного образа дизайн-объекта. Расчленять систему на элементы можно 

различными методами художественного проектирования в зависимости от 

формулировки целей и постановки творческих задач. Изначально этот процесс 

сводится к проведению анализа онтологической и семиотической составляющих 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих композицию 

художественных образов дизайн-объектов, которые, будучи выделенными, 

остаются в составе системы со структурными элементами, необходимыми для 

решения конкретных творческих задач по удовлетворению исходных требований. 

В зависимости от ситуации можно изменять принцип членения и выделять другие 

элементы художественных образов и за счет этого получать наиболее адекватное 

типологическое представление об анализируемом дизайн-объекте или о его 

композиционных решениях. В случаях, когда в предметно-пространственной среде 

изобразительного искусства и дизайна между художественными образами дизайн-

объектов нет четких границ, имеет смысл руководствоваться следующими 

типологическими закономерностями: 

– выделением метафорических признаков по принципу однородности; 
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– выделением области предметно-пространственной среды, сущности, 

свойства и коммуникации которой более или менее идентичны; 

– выделением по эксплуатационным функциям, когда художественный образ 

дизайн-объекта может выполнять самостоятельную функцию; 

– выделением по величине информационного потока, идущего из некоторых 

областей пространства, имеющих замкнутый цикл уведомительных ресурсов, 

причём интенсивность этого потока внутри выше, чем на границах.  

Дифференцированные художественные образы дизайн-объектов 

представляют собой некоторые материальные реальные или абстрактные 

социально-культурные образования, обладающие определенными сущностями, 

свойствами, коммуникационным ресурсом и функционально-типологическими 

особенностями. Смысл выделенных художественных образов дизайн-объектов 

заключается не только в их материальной интерпретации, а прежде всего в 

определении их когнитивных эйдетических отношений ко всей теории 

изобразительного искусства и к технической эстетике в установлении тех 

типологических особенностей символьно-знаковых концепций, которую они 

создают для достижения конечного эстетического результата. С другой стороны, 

именно материальная социально-культурная конкретность художественных 

образов дизайн-объектов позволяет достаточно чётко очертить конструктивные, 

морфологические и колористические параметры ВКИДС с ЛУС в информационной 

предметно-пространственной среде. 

Принимая во внимание только внешние связи художественных образов 

дизайн-объектов в информационной предметно-пространственной среде [353, 354] 

можно выделить их типологические особенности: источники или культурные коды, 

метазнаки, когнитивно-ментальные карты, проводниковые связи или 

коммуникации, когнитивные и цифровые технологии, социально-культурные 

системы потребления. 

Следует отметить, что представленный кластер художественных образов 

дизайн-объектов имеет наиболее общий характер и учитывает функциональные 

особенности предметно-пространственной среды ВКИДС с ЛУС. 
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Данный кластер художественных образов дизайн-объектов имеет отношение 

к материальной интерьерной или экстерьерной среде, основное предназначение 

которой – создавать доминантные модули изделий для организации жизненного 

пространства человека. Проведенный анализ позволил выявить конкретное 

использование типологических кластеров художественных образов дизайн-

объектов, учитывающих специфику художественного проектирования. 

Организация жизненного пространства человека требует реализации ряда 

теоретических закономерностей, поддерживающих системное, функциональное 

зонирование средовых дизайн-объектов, представленных мебелью, цветами, 

посудой, зеркалами, коврами, гобеленами, панно, книгами, источниками 

естественного и искусственного освещения, а также другими объектами, 

задающими стилевое и композиционное решение интерьеров и экстерьеров, 

которые наиболее часто используются как функциональные ВКИДС с ЛУС в виде 

исходных баз данных и семантических связей. 

Исходные базы данных — это комплекс ВКИДС с ЛУС, представляющий 

художественные образы дизайн-объектов, которые непосредственно 

взаимодействуют между собой направленным внешним воздействием 

когнитивных технологий для зонирования жизненного пространства. 

Семантические сети обеспечивают определенную форму «деревьев графов» 

или определенное взаиморасположение их рёбер и вершин в предметно-

пространственной среде дизайн-объектов, как показано на рисунке 55. 

 

 
Рисунок 55. Древовидные графы 

 

 При учете новых семантических составляющих художественных образов 

дизайн-объектов, входящих в состав ВКИДС с ЛУС, происходит расширение и 

дополнительное включение в неё следующих компонентов:  
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– предметов или концепций художественных образов дизайн-объектов в виде 

информационных сообщений; 

– первоначальных знаний получателя информации о типологических 

свойствах информационного сообщения; 

– степени новизны информационного сообщения после его получения; 

– осознания ценности и степени полезности полученной информации. 

Расширенный информационный творческий процесс, осуществляемый при 

получении сообщений, включает в себя следующие когнитивные операции [355]: 

– создание художественного образа дизайн-объекта; 

– формализацию художественного образа за счёт когнитивных и цифровых 

технологий; 

– инфологическое символьно-знаковое описание художественного образа 

дизайн-объекта;  

– формирование многоуровневой смысловой типологии художественного 

образа дизайн-объекта; 

– анализ художественного образа дизайн-объекта, содержащийся в принятом 

сообщении. 

В настоящее время существует ряд типологических подходов к решению 

проектных задач по синтезу художественных систем различного функционального 

предназначения, среди них: структурный, блочно-иерархический, объектно-

ориентированный [356]. 

Все они показывают, как меняется художественный образ дизайн-объектов 

за счёт энергетического и информационного воздействия на интегративные 

свойства этих систем, что приводит к изменению функциональных особенностей 

его структурных параметров: геометрических форм и размеров, конструкции, 

технологий, технико-экономических показателей качества изделий, стадий 

творческого развития и т. д. 

Понятно, что существуют вариации закономерностей, относящихся к теории 

изобразительного искусства и к технической эстетике, которые определяют 

возможные типологии художественных образов дизайн-объектов, в результате в 
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предметно-пространственной среде появляются их устойчивые множества. 

Специфическая стилистическая направленность проектного процесса на создание 

художественного образа дизайн-объекта позволяет локализовывать в заданных 

пределах разброс вероятных образных комбинаций по наиболее знаковым 

типологическим признакам. 

Органичное локальное взаимодействие предметно-пространственных 

характеристик дизайн-объектов формирует функциональные признаки и создаёт 

пространственные параметры осуществляемой творческой деятельности с её 

навигационными и средовыми особенностями, способствующими составлению 

типологических схем.  

В данном случае типологическая матрица строится как взаимопересечение 

строк со значениями пространственных параметров средовых дизайн-объектов и 

габаритами столбцов с функциональным назначением. 

Предметно-пространственная среда — это органичное взаимодействие, 

осуществляемое в данной области системной деятельностью и локациями 

предметно-пространственных характеристик, в результате чего функциональные 

признаки и пространственные параметры организуют структуру моделей для 

различных видов активности, которые следует считать первичными для 

составления типологических схем. Полученная классификационная таблица – это 

строки и столбцы, пересечение которых, определяет тип средового дизайн-объекта 

с конкретными характерными художественными особенностями их применения в 

проектировании, что позволяет использовать аналогичные архетипы 

художественных образов произведений изобразительных искусств и дизайна при 

разработке конкретного проекта.  

Жизненное пространство почти целиком структурируется художественными 

образами дизайн-объектов, представленных системами энергоснабжения и их 

инфраструктурой, которые можно рассматривать и как оборудование, и как 

эксплуатационно-предметное наполнение среды: камины, источники света, 

посуда, книги, ковры, шторы, осуществляющие в том числе декоративную 

функцию [357].  



303 
 

Эти виды человеческой деятельности не абсолютны и не постоянны во 

времени, достаточно переместить или изменить художественный образ 

доминантного модуля дизайн-объекта, как функция и композиция интерьера 

трансформируется. Главной мерой композиционного упорядочивания дизайн-

объектов, а также их комбинаторных вариаций является творческое 

информационное моделирование предметно-пространственной среды по аналогии 

с методами оптимизации, заключающихся в сравнении вариантов типологических 

решений. Для этого вводится критерий оптимальности Q — это количественный 

показатель, характеризующий качество модели художественного образа, с 

помощью которого осуществляется измерение одного наиболее существенного для 

дизайн-объекта типологического свойства. 

Под оптимизационной задачей по выбору направления художественного 

проектирования понимается наилучшее когнитивное решение, признанное 

оптимальным на основе критерия (оценки исследуемого явления или события) или 

целевой функции [358].  

При этом целевая функция (в данном случае относительно зеркал с их 

типологическими особенностями) непосредственно связана с эксплуатационным 

назначением интерьерных зон и их образной вариативностью, исследованных в 

нижеописанных ситуациях. 

Проектирование интерьера спальни, где доминантным модулем композиции 

является ручное зеркало с туалетным столиком [103], как показано на рисунке 56, 

типологические особенности которого определяют сюрреалистические мотивы, 

имеющие существенную значимость для изобразительного искусства и дизайна. 

Проведённый анализ и типологическая систематизация теоретических и 

прикладных характеристик в процессе художественного проектирования дизайн-

объектов в заданной предметно-пространственной среде позволили 

скоррелировать декор ручного зеркала, как представлено на рисунке 57, с 

творчеством Сальвадора Дали — картиной «Слоны», представленной на 

рисунке 58. 
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Рисунок 56. Интерьер спальной комнаты с туалетным столиком  

и ручным зеркалом 
 

Соотношение ряда семантических типологических схем отражено 

когнитивно-ментальной картой художественного образа данного дизайн-объекта 

или культурным кодом, как представлено в таблице 10, что позволяет осуществлять 

проектирование и расчёт оптимальных геометрических параметров и 

колористических решений художественного образа дизайн-объекта в корреляции с 

конкретным детерминированным предметным пространством, а именно — 

функциональной зоной интерьера. 

 

 

 

 
Рисунок 57. Ручное зеркало по 

мотивам картины «Слоны», С. Дали 
Рисунок 58. Картина «Слоны», 

 С.  Дали 
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Таблица 10. Когнитивно-ментальная карта художественного образа доминантного модуля интерьера спальни 
Онтологическая реальность Семиотическая реальность 
Живая природа Косная природа Когнитивные технологии1 

Флора Фауна Космос Ландшафт Пространственные искусства (пластические искусства) Временные 
искусства 

Изобрази-
тельное 
искусство 

Архитек-
тура 

Скульп-тура Дизайн Геральдика Литература 

–  

 
Слон 

 

 

 
Туманность 
Хобот Слона 

 

 
Слоновий 
остров Ко 

Чанг, 
Таиланд 

 

 
Скала Слон, 

Исландия 
 

 

 
«Слоны», С. Дали, 

1948 
 

 
Римский Папа Лев 
X на своем слоне, 

Рафаэль 
 

 
«Осажденный 
слон», И. Босх 

(утрачена) 

 

 
Дом Слон, 

Сергей 
Кожуро 

 

 
Elephant 
Building, 
Таиланд 

 

 
Священный 

лес в 
Бомарцо, 
Италия 

 

 
Скульптура 
«Слон», 

Джованни 
Лоренцо 
Бернини,  
Рим, 1667 

 

 

 
Слон из стекла, 

Р. Лалик 
 

 
Слон из 

проволоки, 
А.Колдер, XX в. 
 

 
Слон Даниэля 

Фирмана, дворец 
Фонтебло 

 

 
Герб Эсватини 
 

 
Герб Конго 

 

 
Герб Кот-
д’Ивуара 

А. Куприм 
«Слон», 1907 

Древняя 
Индия: символ 

священной 
мудрости, 
царского 

достоинства, 
непобедимой 

мощи и 
благоразумия 

Буддизм: 
символ 

духовного 
знания и 

стабильности 
Китай: сила, 
осмотритель-

ность, 
проницатель-

ность, энергия, 
верховная 

власть, 
долголетие, 
реодоление 

смерти. 

 
1 В ряде случаев возможны комбинаторные варианты, учитывающие иные пространственные, временные и пространственно-временные искусства 
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На рисунке 59 представлен художественный образ доминантного модуля 

интерьера спальни – ручного зеркала с декором по мотивам творчества Сальвадора 

Дали. В объекте достигнуты гармонии и привлекательность как важнейшие 

признаки выразительной композиции. 

 

 
Рисунок 59. Художественный образ доминантного модуля интерьера 

спальни — ручное зеркало с декором по мотивам творчества Сальвадора Дали 
 

В главе исследованы типологические особенности онтологической и 

семиотической реальностей на базе архетипов художественных образов, где 

информационным полем стала тропическая фауна земной биосферы,  

представленная семейством класса млекопитающих из отряда хоботных  (слонов) 

[359] в виде метафорической модели с символьно-знаковым концептом, 

отражающим наследственную природную  мудрость и  неагрессивную мощь 

представителей животного мира. 

Культурный код созданного художественного образа доминантного модуля, 

представленного ручным зеркалом, демонстрирует методологический подход к 

проектированию интерьеров или экстерьеров, имеющих зонированную типологию. 

Применение данной типологии способствует привлечению наиболее оптимальных 

современных междисциплинарных научно-технологических ресурсов, к которым 

прежде всего относятся теория изобразительного искусства и техническая эстетика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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в нарративе когнитивных и цифровых технологий, исследующих локально-

устойчивые структуры субъективного творческого опыта личности как некой 

абстрактной конфигурации, построенной в эмпирическом ключе. Это означает, что 

в художественном проектировании важное значение имеет метафорическое 

моделирование, эксперимент и проверка полученных результатов в развитии 

теории изобразительного искусства и технической эстетики. Сегодня достижению 

поставленной в данной работе творческой цели способствует инновационное 

развитие теорий изобразительного искусства и технической эстетики, построенных 

на принципах NBICS – конвергенции.  

На морфологию, колористику, эйдос, этос и концепт доминантного модуля 

интерьера спальни авангардизм повлиял посредством сюрреалистических 

подсистем [360], образованных произведениями А. Бретона, С. Дали и других 

авторов, оказав значительное эстетическое воздействие на художественный образ 

унифицированного изделия, наполнив его новым содержанием и неповторимой 

привлекательностью.  

Исследование ряда теоретических положений детально и многопланово 

показало наличие фазового перехода художественных образов дизайн-объектов в 

зависимости от творческих задач, определяемых исходными параметрами 

культурных и художественных парадигм. 

Следующей функциональной зоной интерьера с такой же типологией 

доминантных модулей, но в варианте настенного зеркала в раме с орнаментальным 

удмуртским декором, который представлен на рисунке 60, как культурным кодом, 

организующим через использованный графический приём семантику и других 

элементов интерьера: оконных и дверных наличников, как показано когнитивно-

ментальной картой на рисунке 61 и в таблице 11. 

Композиционное решение художественного образа гостиной в этнической 

стилевой связке с культурой финно-угорских народов на основе удмуртских 

национальных орнаментов [361] послужило дальнейшему развитию творческих 

процессов в проектировании дизайн-объектов, как показано на рисунке 62. 
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Рисунок 60. Орнаментальный декор 

оконных и дверных наличников 
Рисунок 61. Настенное зеркало в раме с 
орнаментальным удмуртским декором 

 

Другой, более расширенной образной вариацией функциональной зоны 

интерьера с такой же типологией доминантных модулей, но в компоновке зеркала 

с иными дизайн-объектами, происходит изменение композиционного решения 

интерьера. 

Художественные образы этих дизайн-объектов используют стилистические 

технологии, реализуемые в локальном пространстве, совершенствуя внешний 

облик человека «Ботан каракуса», как представлено на рисунке 63.  

 

  
Рисунок 62. Интерьер гостиной с 

использованием орнаментальной графики 
удмуртов 

Рисунок 63. Интерьер с 
использованием стилистики 

«Ботан каракуса» 
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Таблица 11. Когнитивно-ментальная карта орнаментальных модулей в нарративе декоративно-прикладного творчества 
удмуртской этнической культуры 

Онтологическая реальность Семиотическая реальность 
Живая природа Косная рирода Когнитивные технологии 

Флора Космос Пространственные искусства (пластические искусства) Временные 
искусства 

Изобразительное 
искусство 

Архитектура Дизайн Литература 

 

 
Шиповник 

 

 
Луна 

 

 
«Праздничный день», 

Виноградов С. М., 1984 
 

 
«Девушка-удмуртка», 
Косолапов Н. А., 1929 

 

 
Никольская часовня 

 

 
Дом П. А. Башенина 

 
 

 

 
Флаг Удмуртской 

республики, Лобанов Ю. Н., 
1994 

 

 
Герб Удмуртской 

республики, Лобанов Ю. Н., 
1994 

 

 
Фрагмент нагрудника 
женского свадебного 

(«кабачи»). Конец XIX века. 
Вятская губерния, Деревня 

Караул, Глазовский уезд 

 

 
«Удмуртский 

народный 
орнамент», Семенов 

В. А., 1964 
 

 
«Удмуртия в 

изобразительном 
искусстве», Поляк 
А. И., Ёлкин П. В., 

2001 
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Окончание таблицы 11 

Онтологическая реальность Семиотическая реальность 
Живая природа Косная природа Когнитивные технологии 
Флора Космос Пространственные искусства (пластические искусства) Временные 

искусства 
Изобразительное 
искусство 

Архитектура Дизайн Литература 

- - 

 
«Ковровщица Дарья Курбатова 
из Баграш-Бигры, Холмогоров 

А. П., 1969 
 

 
«Портрет олимпийской 

чемпионки Г. Кулаковой», 
Холмогоров А. П., 1980 

 
Главный корпус 

Ижевского 
оружейного завода 

 

 
Богадельня Смагина 
 

 
Дом П.Ф. Корешева 

 
Фрагмент нагрудника 
женского свадебного 

«кабачи». Северные удмурты. 
Конец XIX в. 

 

 
Нагрудник женский 

свадебный кабачи. Северные 
удмурты. Конец XIX в. 

 

 
Нагрудник женский 

свадебный кабачи. Северные 
удмурты. Конец XIX в. 

 

 
Фрагмент национальной 

вышивки 

 
«Изобразительное 

искусство 
Удмуртии», Поляк 

А. И., 1974 
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В проведённом исследовании [34] была осуществлена систематизация 

исходных данных информационных носителей художественных образов интерьера 

«Ботан каракуса». Было определено их место, значение и выявлены особенности 

типологии азиатских, юго-восточных культур на основе традиций дзен 

буддийского восприятия предметно-пространственной среды. Анализ творческой 

эволюции формообразования и колористики элементов дизайн-объекта, 

произошедшей в результате воздействия когнитивных технологий, позволил 

провести метафорическое моделирование художественных образов, 

поддерживают общее стилистическое решение изделия в традициях хайку, как 

показано на рисунке 66. 
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Рисунок 64. Кисточки и палетка с тенями для макияжа с декором  

в образе карпов-кои 
 
 

 

 
Рисунок 66. Конструкция 

универсального светильника-
трансформера 

 

 
Рисунок 65. Зеркало, пудреница, 

помада 
 

Рисунок 67. Маникюрные ножницы 
с декором в виде пиона 

 
 
Модульное решение элементов интерьера позволяет создать универсальную 

предметно-пространственную среду за счёт изменения энергетической и 

информационной нагрузки в художественных образах, подчёркивая их метафору 

морфологией и цветом лирики Мацуо Басё.  

Типологические особенности биоморфных художественных образов в 

изобразительном искусстве, дизайне и литературе охватывает не только реально 
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существующие виды животных и растений, но и фантасмагорию и магию, 

являющиеся результатом когнитивных технологий. Это даёт широкие 

возможности теории изобразительного искусства и технической эстетики 

создавать собственную типологию в образной языковой культуре с базой данных, 

представленной культурными кодами, метазнаками и когнитивно-ментальными 

картами, как показано в таблице 11, что было исследовано в данной работе. 

Безусловно, представленные варианты проектов интерьеров — это лишь 

незначительная часть существующего множества типологий дизайн-объектов в 

предметно-пространственной среде, организованной доминантными модулями в 

виде: 

– мебели: стол, кресло, книжные полки, стеллажи, а также панно, светильники 

и так далее с функцией кабинета и библиотеки [334], когнитивно-ментальная карта 

художественного образа интерьера «Конфуций»; 

– ваз, кашпо, комнатных растений, картин, аквкасистем, организующих 

пространственно-художественную композицию зимнего сада; 

– каминов, мебели, витражей, подсвечников, канделябров, люстр, сервизов, 

дизайн-объектов досуга, организующих пространственно-художественную 

композицию гостиных-столовых и т. д.  

Детальная трактовка размерно-функциональной типологической матрицы, 

определяющей когнитивно-ментальные карты, при проектировании указывает 

приоритетные средства формирования предметно-пространственной среды дизайн-

объектов, организующих жизненное пространство человека. Она новые открывает 

инновационные возможности планирования и прогнозирования других 

типологических схем и классификационных систем, рассчитанных на любые 

творческие предложения. 
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3.3 Особенности типологии художественных образов дизайн-объектов, 

участвующих в совершенствовании облика человека 
 

Закономерности классификации и типологии в предметно-

пространственной среде художественных образов дизайн-объектов и систем в 

теории изобразительных искусств и дизайна определяют творческие процессы 

совершенствования облика человека, в виде метафорических моделей 

художественных образов ювелирных изделий. Также они проявляются через 

параметры среды при определённых явлениях и событиях, создающих различные 

интегративные формы, при этом при выборе методологического подхода к 

проектированию учитываются типологические особенности дизайн-объектов. 

Логика системной типологии в представлении парадигмы креативного 

совершенствования облика человека посредством метафорических моделей 

художественных образов ювелирных изделий требует разностороннего 

методологического подхода к определению когнитивного характера понимания 

мира. Также существенны когнитивные технологии, формирующие эксклюзивное 

разнообразие артефактов, архетипов, сущностей, свойств и коммуникаций 

художественных образов ювелирных дизайн-объектов. Все они концептуально 

связывают алгоритмы деятельности и поведения человека, где исследуются 

онтологическая и семиотическая реальности научной картины мира. В то же время 

с позиций искусствоведческого системного анализа подтверждается и 

обосновывается возможность разработки четких дефиниций по типологии, 

морфологии, колористике, эйдосу, этосу и концепту ювелирных дизайн-объектов. 

Все они находятся в постоянном развитии, имея уже информационную предметно-

пространственную среду осознанных архетипов, совершенствующихся на 

протяжении всей эволюции теории изобразительного искусства и технической 

эстетики. 

Вместе с тем уже сейчас можно охарактеризовать общие свойства, которыми 

должны обладать художественные образы дизайн-объектов, расположенные в 

предметно-пространственной среде. Принимая во внимание условность любой 
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аналогии, также можно допустить определённую абстракцию в отношении 

системно-искусствоведческих различий художественных образов ювелирных 

дизайн-объектов и видов изобразительного искусства. Данная категория в 

известной степени напоминает периодический закон природы, включающий в себя 

структурную конфигурацию всех ранее открытых материальных элементов.   

Типология художественных образов дизайн-объектов в ювелирном 

искусстве построена по той же логической схеме, основанной на множестве 

параметрических сущностей, свойств и отношений ВКИДС с ЛУС, образующих 

предметно-пространственную среду из онтологической и семиотической 

реальностей. В эту среду включаются адекватные этим реальностям мотивы и виды 

творческой деятельности человека, определяющие оптимальные сочетания этих 

параметров во всей совокупности множеств реально существовавших и 

существующих архетипов дизайн-объектов, анализируемых на уровне их 

системных закономерностей. Происходит представление определённых 

отношений и связей между историей и теорией изобразительного искусства и 

технической эстетики на принципах формообразования в различных видах и 
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Таблица 12. Когнитивно-ментальная карта художественного образа «Пион-Пчела-Карп Кои» интерьера «Ботан каракуса» 
Онтологическая реальность Семиотическая реальность 
Живая природа Косная природа Когнитивные технологии 
Флора Фауна Космос Ландшафт Пространственные искусства (пластические искусства) Временные 

искусства 
Изобразительное 
искусство 

Архитектура Скульптура Дизайн Геральдика Миф 

 
Пион 

— — — 

 
Утагава Хиросигэ 

 
Оформление 

фестиваля 
пионов в 

Лояне 

 
Фея пиона, 

Пекин  
Кольцо «Пион», 

Applefog 

 
Герб 

Вейделевског
о района 

Миф про 
Асклепия и 

Пеона 
 

Миф про 
Аполлона и 

нимфу 
 

— 

 
Пчела 

 
Северная 

Муха 
(«Пчела») 

—  

 
Хризантема и 

пчела 
Кацусика Хокусай 

 

 
Пчела на 
фасаде 
здания 

 

 
Скульптура 

пчелы, 
Манчестер 

 

 
Брошь и серьги, 

Gucci 

 

 
Герб 

Симферополя 

 
Пчелы 

древнего 
Египта 

ассоциировал
ись с богом 
солнца Ра 

— 

 
Карп Кои  

Созвездие 
Рыбы 

 
Остров Газ, 
Хорватия 

 
Карп и глицинии 

Охара Косон 

 
Карпы Кои в 
ландшафтной 
архитектуре 

 
«Карпы» из 

бронзы, 1868 
- 1912 гг. 

 
Часы-браслет 
Van Cleef & 

Arpels с золотым 
карпом 

 
Герб 

Лаишево 

 
Легенда о 

рыбе-драконе 
 

Легенда о 
художнике 

Кинко 
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Рисунок 68. Диаграмма Эйлера–Венна предметно-пространственной среды U с 
включением множеств — А, В, С, G, F, образующих паттерны U1, U2, U11, U21 
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Рисунок 69. «Диаграмма Эйлера–Венна» предметно-пространственной 

среды U, совершенствующей облик человека 
 

 
 

Таблица 13. Множества видов ювелирных дизайн-объектов предметно-
пространственной области U 

Множества U Управление, 
нормативные 

документы 
 

A1-16 – множество ювелирных изделий ISO, IEC, 
Межгосударственные 
системы стандартов, 
Национальные 
системы стандартов, 
Отраслевые 
стандарты, 
стандарты  

А1 – кольцо  
А2 – серьги 
А3 – браслет 
А4 – колье 
А5 – ожерелье 

А6 – кулон 
А7 – диадема 
А8 – тиара 
А9 – корона 

А10 – заколка для 
волос 
А11 – гребень для 
волос 
А12 – медальон 

А13 – цепочка 
А14 – височное 
кольцо 
А15 – бурга 
А16 – пирсинг 
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Продолжение таблицы 13 

Множества U Управление, 
нормативные 

документы 
 

S1-19 – множество аксессуаров предприятий (ОСТ), 
технические условия 
(ТУ), выпуск по 
образцам 

S1 – часы 
S2 – очки 
S3 – трость 
S4 – зонт 
S5 – брелок 
S6 – портсигар 

S7 – зажим для 
галстука 
S8 – запонки 
S9 – кортик 
S10 – кошелек 
S11 – мундштук 

S12 – пряжка для 
ремня 
S13 – колт 
S14 – шатлен 
S15 – пуговица 
S16 – брошь 

S17 – эполет 
S18 – эгрет 
S19 – талисман 

B1-5 – множество материалов ГОСТ Р 59129-2020 
ГОСТ Р 52793-2007 
ГОСТ 6835-2002 
ГОСТ 6836-80 
ГОСТ 13498-2010 

В1 – металлические 
В11 – цветные 
В111 –
драгоценные 
В1111 – золото 
В1112 – серебро 
В1113 – платина 
В1114 – 
палладий 

В112 – легкие 
В1121 – 
алюминий 
В1122 – титан 
В1123 – магний 

В113 – тяжелые 
В1131 – медь 
В1132 – цинк 
В1133 – свинец 
В1134 – никель 
В1135 – олово 

В114 – редкие и 
редкоземельные 
В1141 – вольфрам 
В1142 – молибден 
В1143 – ванадий 
В1144 – цирконий 
В1145 – селен 
В1146 – скандий 
 

В12 – черные  ГОСТ 380-2005 
ГОСТ 5632-72 
ГОСТ 4832-95 
ГОСТ 1412-85 
ГОСТ 7293-85 
ГОСТ 7769-82 
ГОСТ 805-95 

В121 – сталь В122 – чугун 
В1211 – сталь 
95Х18 

В121n – и др. В1221 – серый 
чугун (СЧ) 
В1222 – 
высокопрочный 
чугун (ВЧ) 
В1223 – 
антифрикционный 
чугун серый 
(АЧС) 

В1224 – 
антифрикцион-
ный чугун 
высокопрочный 
(АЧВ) 
В1225 – 
легированные 
чугуны 

В2 – органические 
В3 – полимерные 
В4 – керамические 
В5 – композиционные 
F1-5 – множество эмоционально-художественного паттерна  
F1 – колористика 
F11 – белый 
F12 – черный 
F13 – красный 

F14 – 
оранжевый  
F15 – желтый 

F16 – зеленый 
F17 – голубой 

F18 – синий 
F19 – 
фиолетовый 

F2 – морфология 
F21 – шинка 
F22 – накладка 

F23 – рант 
F24 – каст 

F25 – цепочка 
F26 – замок 

F27 – швенза 
F2n – и др. 
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Продолжение таблицы 13 

Множества U Управление, 
нормативные 

документы 
 

F3 – эйдос  
F31 – мировые 
религии: 
христианство, 
буддизм и 
ислам 

F32 – 
авраамические 
религии: 
иудаизм, 
христианство, 
гностицизм, 
ислам и др. 

F33 – этнические 
религии: 
афразийские, 
уральские, 
алтайские, 
китайские, 
японские, 
индийские и др. 

F3n – и др. 

F4 – этос 
F41 – 
нравственная 
составляющая 

F42 – стили и 
направления в 
искусстве 

F43 – субкультуры F4n – и др. 

F5 – концепт 
F51 –  
– украшения 
для 
повседневного 
ношения 

F52 –  
украшения для 
особых 
случаев 
(свадьба, 
крещение, 
выпускной и 
др.) 

F53 –  
украшения для 
спортивных 
мероприятий: 
медали, значки, 
кубки и др. 

F54 –  
украшения для 
конкурсных 
мероприятий: 
корона, тиара, 
диадема и др. 
F5n – и др. 

С1-24 – множество точек человеческого тела в отношении 
«человек – ювелирное изделие» 

 

С1 –  голова 
С2 –  ухо левое 
С3 –  ухо 
правое 
С4 –  шея 
С5 –  грудь 
С6 – плечо 
левой руки 
С7 – плечо 
правой руки 

С8 –  
предплечье 
левой руки 
С9 – 
предплечье 
правой руки 
С10 – живот 
С11 – запястье 
левой руки 
С12 – запястье 
правой руки 

С13 –  кисть левой 
руки 
С14 –  бедро левой 
ноги 
С15 – бедро 
правой ноги 
С16 – кисть правой 
руки 

С17 –  голень 
левой ноги 
С18 –  голень 
правой ноги 
С19 – икра левой 
ноги 
С20 – икра 
правой ноги 
 

G1-5 – множество вставок для ювелирных изделий ГОСТ Р 51519.1-99 
ГОСТ Р 51519.2-99 
ТУ 117-4.2099-2002 
ГОСТ Р 52913-2008 
СТО 45866412-05-2008 
СТО 45866412-06-2008 
СТО 45866412-09-2008 
СТО 45866412-10-2008 
СТО 45866412-11-2009 
СТО 45866412-16-2014 
СТО 45866412-15-2013 
СТО 117-17-0761 
СТО 45866412-17-2015 

G1 – драгоценные  
G11 – алмаз 
G12 – изумруд 
G13 – рубин 

G14 – сапфир 
G15 – хризоберилл  
G16 – александрит 
 

G2 – полудрагоценные 
G21 – цитрин 
G22 – циркон 
G23 – кордиерит 

G24 – хризопраз 
G25 – гранат 
G26 – турмалин 

G27 – опал 
G28 – топаз 
G29 – сердолик 
G2n – и др. 
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Окончание таблицы 13 

Множества U Управление, 
нормативные 

документы 
 

G3 – поделочные СТО 45866412-12-2010 
ТУ 95 335-88 
ГОСТ Р 52793-2007 G31 – кварц 

G32 – полевой 
шпат 
G33 – халцедон 
G34 – 
кварцжадеит 

G35 – нефрит 
G36 – лазурит 
G37 – бирюза 
G38 – агат 

G39 – гематит 
G310 – флюорит 
G311 – малахит 
G312 – обсидиан 

G313 – лунный 
камень 
G314 – тигровый 
глаз 
G3n – и др. 

G4 – органические 
G41 – жемчуг 
G42 – кость 

G43 – 
перламутр 
G44 – янтарь 
 

G45 – коралл 
G46 – гагат 

G4n – и др. 

G5 – синтетические 
G51 – 
искусственный 
алмаз 
G52 – фианит 
G53 – 
синтетический 
опал 
 

G54 – 
синтетический 
изумруд 
G55 – 
синтетический 
сапфир 

G56 – 
синтетический 
рубин 
G57 – 
синтетический 
александрит 

G58 – ситалл 
G5n – и др. 

 

 
 

 
Рисунок 70. Кольцо «Анастасия» 
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Рисунок 71. «Диаграмма Эйлера–Венна» предметно-пространственной среды, 

совершенствующей облик человека: кольцо «Анастасия» 
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3.4 Конвергентный подход к проектированию художественных образов 
в области изобразительного искусства и дизайна. Творческий контент 
типологических паттернов культуры 

 

Постоянная концентрация проектной мысли на предмете творчества, 

абсолютная свобода позитивных действий и смелость в поиске наиболее 

совершенного, максимально типичного художественного образа дизайн-объекта 

или более отточенного и достоверного эйдетического решения требует 
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оптимизации процессов поиска истины с пристрастным отношением к 

проводимому научному исследованию [368]. 

Чрезвычайное внимании к самой объективной действительности и к этапам 

эволюции глобальной культуры для достижения простоты выразительных 

художественных средств, движение к полной ясности, к пониманию явлений и 

событий — всё это сконцентрировано в новом структурировании творческого 

процесса на основе конвергентного подхода. Сегодня данная тенденция 

свидетельствует о аналитической информационной полноте конвергентного 

подхода, обеспечивающей выход на единственно возможное проектное решение. 

Включение в концепт проектирования художественных образов дизайн-

объектов методов и инструментов, используемых в качестве некоторой 

альтернативы при создании произведений искусства, связанных с литературой, 

музыкой, театром, кино и другими видами художественной деятельности, с 

позиции изобразительного искусства и дизайна позволяет осуществить алгоритм 

художественного творчества по-иному, то есть через конвергентность, применение 

которой на практике обеспечивает решение широкого круга проектных задач. 

Схема конвергентного подхода в художественном проектировании дизайн-

объектов представлена на рисунке 72. 

 

 
Рисунок 72. Схема конвергентного подхода в художественном  

проектировании дизайн-объектов 
 

В результате происходит расширение возможностей творческого процесса, 

которые могут служить функциональными паттернами, с принципиально разными 

чередующимися логическими и интуитивными этапами [369], обеспечивающими 
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стилевую направленность и креативные подходы к решению творческих 

проектных задач [370].  

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что в современном 

информационно-культурном социуме с когнитивными и цифровыми 

технологиями, пронизывающими все без исключения сферы жизненной 

эстетической деятельности, существует возможность бесконечно изменять 

пространственно-временные характеристики бесконечного числа художественных 

образов дизайн-объектов. 

 В связи этим необходимы новые методологические, в том числе, 

конвергентные подходы при анализе типологии функциональных паттернов, 

представляющих локальные, универсальные взаимосвязи изобразительного 

пластического искусства и дизайна наряду с литературой, музыкой, театром, кино 

и другими видами художественной деятельности. Совместно они образуют 

информационное когнитивное гипертекстовое пространство художественных 

образов, развивающих виртуальную реальность, как показано на рисунке 73.  

 

 
Рисунок 73. Художественная культура — феномен видов искусства 
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В XXI в. возрастает роль информационно-творческого проектирования 

художественных образов произведений изобразительного искусства и дизайна. 

Именно методология художественного проектирования постоянно находит те 

оптимальные образы дизайн-объектов в контенте типологических паттернов 

культуры для исследования их морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта. 

Данная тенденция проявляется в языке, художественной литературе, музыке, 

театре, кино и других типах креативной деятельности, как в отдельном 

художественном произведении, так и в их бесконечных множествах. Это позволяет 

рассматривать все эти виды искусства как ВКИДС с ЛУС, генерирующие и 

транслирующие информацию культурного характера. Отсюда возникает 

необходимость исследования художественной культуры, её произведений как 

систематизированных литературных текстов. Структура системы основных 

направлений в литературе показана на рисунке 74. Структура системы основных 

направлений в литературе, а также визуальных образов, содержащих 

определённую концептуальную композицию, представляет собой 

полилингвальное ментальное пространство в сложной кибер-искусствоведческой 

научной картине предметно-информационной среды [35, 371]. 
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Рисунок 74. Структура основных направлений в литературе: 

а — романтизм; б — реализм; в — классицизм; г — сентиментализм 
 

Современное понимание окружающего мира, восприятие реальности как 

текста, и как художественного образа дизайн-объекта информационного мира, 

семиотической, информационной среды, в которой возникают, развиваются, 

трансформируются симулякры, формирующие бесконечное множество 

темпоральных реальностей художественных текстов и образов, способствует 

появлению возможностей для конструирования разнообразных когнитивных 

метафорических моделей, созданию потенциальных и не потенциальных 

художественных и информационных виртуальных цифровых баз данных. 

В этой связи актуальным является рассмотрение структур текстов и 

художественных образов произведений, изучение морфологии собственно 

художественной культуры как информационного мира, так и образующих ее 

информационных ресурсов. К ним относятся литература, исследуемая лингво-

комбинаторными моделями в предметно-пространственной среде, музыка, театр, 

кино и другие виды художественной деятельности.  Литературные произведения 

отечественных и зарубежных авторов в кластере дизайн-объектов организации 
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жизненного пространства человека представлены в таблицах 14 и 15; в кластере 

дизайн-объектов, совершенствующих облика человека — в таблицах 16 и 17.  

Возникшая картина мира [35] вследствие своей эволюции отражает более 

реальна, чем сама реальность [384] за счёт проявления синергетических 

закономерностей метафорического моделирования явлений и событий природы. 

Это проявляется во множестве символов, знаков действительной реальности 

феномена искусства, имеющего ряд видов, обладающих определённым 

специфическим языком, определяемых как широкое, сложное и многоплановое 

понятие – культура [7]. В её основе лежат части любой культуры, в том числе и 

художественной, образующие целостную систему с определённой структурой, как 

показано на рисунке 75.    

   

Таблица 14. Литературные произведения отечественных авторов в кластере 
дизайн-объектов организации жизненного пространства человека 
№ 
п/
п 

Автор Литературное 
произведение 

Художественный образ  Изделие 

1  Грин А. С. Алые паруса 

 
Голографическое панно 

 
Интерьер «Алые паруса» 

Голографическое 
панно [22] 

 

2  Куприн  
А. И. 

Гранатовый 
браслет 

 
Интерьер гостинной 

Панно, источник света 
–трансформер [24] 

3  Пушкин 
А. С. 

Руслан и 
Людмила 

 
Интерьер гостиной 

Камин 
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Продолжение таблицы 14 
 

№ 
п/
п 

Автор Литературное 
произведение 

Художественный образ  Изделие 

4  Лермонтов 
М. Ю. 

Бородино 

 
Интерьер «Бессмертная 

воинская слава «Бородино 
1812 – 1941 гг.» в экстерьере 
с Казанским собором, СПб 

 
Мебель, панно, 
напольное покрытие 
[134] 
 

5 Толстой 
А. Н. 

Гиперболоид 
инженера Гарина 

 
Интерьер 

Голографическое 
панно [219] 

6 Эпос Башкирский эпос 

 
Интерьер юрты 

Мебель, панно, 
хрустальный сервиз 
для кумыса 

7 Якутский эпос 

 
Интерьер юрты 

Мебель, панно, очаг 

8 Удмуртский эпос 

 
Интерьер гостиной 

Зеркало с этническим 
орнаментом [361] 

9 Телюк С. 
Ю., Телюк 
И. В. 

Предчувствие 
Руси 

 
Интерьер «Живительная сила 
неугасимого огня праславян» 

Камин «Табити» [140] 
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Окончание таблицы 14 
№ 
п/
п 

Автор Литературное 
произведение 

Художественный образ  Изделие 

10 Бажов П. П. Уральские сказы 

 
Доминантный модуль 

интерьера кабинета «Хозяйка 
медной горы» 

Письменный прибор с 
ножом для резки 
бумаги в виде 
ящерицы 

 

 
Таблица 15. Литературные произведения зарубежных авторов в кластере дизайн-
объектов организации жизненного пространства человека 

№ п/п Автор Литературное 
произведение 

Художественный образ Изделие 

1  Гомер, Гесиод 
– Античная 
Греция 

Легенды и мифы 

  
«Ящик Пандоры» 

Органайзер 
[372] 

 
Интерьер кабинета 
«Ящик Пандоры» 

Доминантный 
модуль 
органайзер 

2  Лавкрафт Г.Ф. Белый корабль 

 
Интерьер шахматного 

клуба 

Шахматы, 
матчевые часы, 
панно, мебель, 
интерактивное 
табло [31] 

3  По Э. А. Ворон  

 
Интерьер кабинета 

Потолочный 
светильник-
рециркулятор  
[373] 
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Продолжение таблицы 15 
№ п/п Автор Литературное 

произведение 
Художественный образ Изделие 

4   Кэролл Л. Алиса в стране 
чудес 

 
Интерьер зоны столовой 

Настенные часы 

 

Кофейный стол 

5  По Э. А. Ворон  

 
Интерьер кабинета 

Интерьер 

6  Косидовский З. Библейские 
сказания 

 
Интерьер «Камелот» 

Камин, 
каминные часы, 
панно [374] 

7  Дж.Р. Р. Толкин Властелин колец 

 
Витражное панно в 

оранжерее 

Витражное 
панно 

8  Стурлусон  С. Кельтская 
мифология, 
Старшая и 
Младшая Эдды 

 
Стол-трансформер 

 
Интерьер 

Доминантный 
модуль 
интерьера стол-
трансформер 
[135] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD
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Продолжение таблицы 15 
№ п/п Автор Литературное 

произведение 
Художественный образ Изделие 

9  Басё М. Лирика хайку 

 
Интерьер 

косметического салона 
«Ботан каракуса» 

Зеркало, мебель, 
инструмент 
стилиста [34] 

10  

 
Чайный сервиз                

в интерьере 

Мебель, 
керамическая 
посуда 

 

11 

 
Интерьер гостиной «Сад 

камней» 

Керамическая 
ваза, панно 

12 Конфуций  «Лунь юй» 
(«Беседы и 
суждения») 

 
Интерьер кабинета 

«Конфуций» 
 

Мебель, стол, 
панно [334] 

13 Дрюон М. Проклятые короли 

 
Интерьер, символ 

Франции 

Сервиз: 
фарфоровый 
электрочайник, 
тарелки, блюдца, 
чашки 

     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D1%8E%D0%B9
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Окончание таблицы 15 
№ п/п Автор Литературное 

произведение 
Художественный образ Изделие 

14 Дрюон М. Проклятые короли 

 
Королева Марго и 

Генрих Наваррский 
 

 
Парфюмер пришел 

к мадам 

 
Свадьба Марго  
и Наварского 

Сервиз 

15 

 
Чашка 

Сервиз 
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Таблица 16. Литературные произведения отечественных авторов в кластере 
дизайн-объектов, совершенствующих облика человека  

№ 
п/п 

Автор  Литературное 
произведение 

Художественный образ Изделие 

1 Лермонтов  
М. Ю. 

Мцыри 
Демон 
Парус 

 
Аксессуар 

Трость 

2 Парнов  
Е. И. 

Тайна ларца 
Медичи 

 
Парюра 

Кольцо, серьги, 
кулон [276] 

3 Пушкин  
А. С. 

Сказка о золотой 
рыбке 

 
Биоформы ихтиологии 

фауны 

Колье [23] 

4 Стихотворение 
«Пророк» 

 

Диадема и 
подвес 

5 Крылов  
И. А. 

Басня 
 «Лиса и 
виноград» 

 
Эклектика биоформ 

флоры и фауны с 
сюжетами библии 

Парюра: колье, 
кольцо, серьги 
[379] 
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Продолжение таблицы 16 
№ 
п/п 

Автор  Литературное 
произведение 

Художественный образ Изделие 

6 Крылов  
И. А. 

Лукоморье 

 
 

 

Кольца  

7 Афанасьев  
А. Н. 

Русские народные 
сказки 

 
Женщины воительницы 

Парюра «Марья 
Моревна»: 
диадема, кольцо, 
серьги [380] 

8 Гамзатов 
Р. Г. 
 

 

Поэзия 
«Журавли» 

 
Биоформы орнитологии 

фауны 

Заколка для 
волос, серьги 
[381]  
 

9 Велесова книга Мифы народов 
мира 

 
Гиперборея 

 

Парюра «Русь 
изначальная»  
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Продолжение таблицы 16 
№ 
п/п 

Автор  Литературное 
произведение 

Художественный образ Изделие 

10 Блок А. А. Снежная маска  

 
Парюра 

Диадема, колье, 
серьги, кольцо 
[28] 

Скифы 

 

 

Кулон, серьги 
[377] 

Незнакомка 

 
Кулон 

 

 
Серьги 

 

 
Кольцо 

 

Парюра «In vino 
veritas» [378] 
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Окончание таблицы 16 
№ 
п/п 

Автор  Литературное 
произведение 

Художественный образ Изделие 

11 Окуджава 
Б. Ш. 

Поэзия  

 
Виноградная косточка 

Колье  

12 Городницкий  
А. М. 

Поэзия, 
«Атланты» 

 
Искусствометрия 

Парюра «Люди 
и атомы» [382] 
 

 

 

Таблица 17. Литературные произведения зарубежных авторов в кластере дизайн-
объектов, совершенствующих облика человека  
№ п/п Автор Литературное 

произведение 
Художественный 
образ 

Изделие 

1 Гримм Я., 
Гримм В. 

Сказки: 
Стаканчик 
Богородицы 

 
 

Биоформы флоры 

Колье, кольцо, брошь   
 [383] 

2 Кларк 
А. Ч. 

Лунная пыль 

 
Космология 

Парюра: заколка для 
волос, серьги, кольцо 
[33]  
 

3 Гюго В. Собор парижской 
богоматери  

 
Готический стиль 

 

Парюра: диадема, 
серьги, кольцо, колье 
[117] 
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Продолжение таблицы 17 
 № 
п/п 

Автор Литературное 
произведение 

Художественный 
образ 

Изделие 

4 Андерсон  
Г. Х. 

Принцесса на 
горошине  

 
Биоформы фауны 

Заколка для волос, 
серьги, колье [71] 

 
 
  

Русалочка 

 
Люди-амфибии 

 Замаскированное 
холодное оружие  

 

Гадкий утёнок  

 
Биоформы орнитологии 

фауны 

Парюра «Jazz Latino» 
[214] 

Снежная королева 

 

Колье, серьги, кафф 
[19] 

 

5 Шекспир 
У. 
 

Генрих V 

 
Политология Англии и 

Франции 

Кольцо, кулон 
[18] 
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Продолжение таблицы 17 
№ п/п Автор Литературное 

произведение 
Художественный 
образ 

Изделие 

6 Дюма А. Граф 
Монтекристо  

 

Колье, кольцо, серьги 
[25] 

7 Толкин Дж.  
Р. Р. 
 

Сильмариллион 

 

Колье, кольцо [26] 

8 Чапек К.  Война саламандр 
 

 
Биоформы ихтиологии 

фауны 

Парюра [16] 

9 Фицдже-
ральд 
Ф. С. 

Великий Гэтсби 
 

 

Тиара  

10 Митчелл 
М. 

Унесенные ветром 

 

Колье [15] 

11 Павич М. Семь смертных 
грехов 

 

Серьги, кольцо, кулон, 
диадема, кафф 
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Окончание таблицы 17 
№ п/п Автор Литературное 

произведение 
Художественный 
образ 

Изделие 

12 Мифоло-
гия 

Древнегреческая 
мифология 

 

Диадема «Дафна» и 
серьги «Спартанский 
щит»  

 

13 Мифология 
Древнего Египта 

 

Парюра 
«Гелиопольское 
наследие» [130] 

 

В контексте тотальной второй природы художественная культура 

представляет собой существующие реальные, синтетические продукты, 

исследуемые в предметно-пространственной среде [384], включая область 

музыкальной формы искусства, которая всегда является одной из приоритетных в 

научном плане при проектировании и последующей презентации художественных 

образов дизайн-объектов. 

Музыкальная форма как научная дисциплина с её исконным синтезирующим 

качеством всегда свойственна художественным образам дизайн-объектов в их 

естественной предметно-пространственной среде с оптимальной семантической 

структурой в трактовке формы: от самой высокой абстракции вплоть до 

широчайшего уровня космологии [385].    

То есть любую систему, связанную с музыкальным искусством, надо 

исследовать не только в онтологической реальности, но и историческом нарративе, 

чтобы охватить наиболее целостные и четкие представления об общих эстетико-
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философских проблемах, возникающих при анализе сущностей, генезиса и истории 

культуры в художественных проектных решениях теории изобразительного 

искусства и технической эстетики.  
 

 
Рисунок 75. Структура системы культура 

 

Вначале музыка развивалась как художественная система в неразрывной 

связи с литературой. Поэтическое произведение интонировалось мелодией, 

напевалось. В таком же синтезе находилась музыка и с хореографией. Она близка 

и архитектуре благодаря существенной значимости в ней ритма, отвлеченным 

характером своих образов, высокой степенью художественного абстрагирования от 

конкретного жизненного материала, входящего в образ проектируемого дизайн-

объекта и, наконец, особенно большими возможностями отражения не отдельных 

сторон и частностей жизни, а её эйдоса, этоса и концепта. 

Важнейшие элементы и выразительные средства музыкального языка — 

мелодико-интонационный строй, композиция, гармония, оркестровка, ритм, тембр, 

динамика. Основа музыки — ритм и гармония, в своем соединении дающие 

мелодию. Музыка по своей природе динамична. Она представляет не только звуки 
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особого рода, но и движение этих звуков, их поток, текущий во времени и 

выражающий всю бесконечную гамму человеческих переживаний. 

Данные особенности музыки в коммуникации с художественными образами 

дизайн-объектов позволяют говорить с людьми на «непосредственном языке 

души», который волнует личность, вызывает у неё чувства радости, печали, скорби, 

бесконечное многообразие эмоций и их оттенков. Музыкальный образ весь соткан 

из человеческих чувств [386]. 

Музыка включает в себя имитационное моделирование звуков; есть в ней и 

когнитивные изобразительные моменты, расширяющие креативные возможности 

проектирования в границах мышления. Музыкальный образ не обладает 

непосредственной видимостью живописи и конкретностью слова. Музыкальный 

образ не передает точные понятия, но создает когнитивные, визуально ощутимые 

рефлексии. Музыка не столько изображение предметного мира, сколько 

резонансное отображение, генерация человеческих эмоций, чувств и мыслей. 

Музыку часто называют самым романтическим видом искусства. Это связано 

с характером музыкальных образов, которые в результате творческих когнитивных 

технологий на синергетических принципах осуществляют в информационном поле 

конвергенцию с художественными образами изобразительного искусства и 

дизайна, создавая новые методологические подходы в проектировании дизайн-

объектов. Такое их жизненное содержание, как цветомузыка, лазерные и 

компьютерные инсталляции, от части отвлечены от всего предметно-

вещественного. Одновременное развитие музыкальных и художественных образов 

представляет собой процесс оптимизации гармонии и привлекательности дизайн-

объектов. При восприятии музыки зрители когнитивно созерцают предметно-

пространственную среду в эйдетическом и этосном нарративе социально-

культурной семантики структуры коммуникаций. Эти аспекты характеризуются 

определённым композиционным набором элементов, некоторой триадой, 

представляющим науку, искусство и язык как информационные доминантные 

парадигмы со свойственными им закономерностям: ритмом, параллельностью, 

структурами, вариациями, степенями сравнения, отражения, пропорциями, 
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последовательностью, противоположностями, упорядоченностью, повторением и 

равновесием [387]. Основные закономерности композиции в художественном 

проектировании представлены на рисунке 76. 

 

 
Рисунок 76. Основные закономерности композиции в художественном 

проектировании 
 

Такой методологический подход открывает новые возможности табличного 

и метафорического моделирования для создания различного рода ассоциаций и 

импровизаций при художественном проектировании образов дизайн-объектов не 

только с использованием литературных произведений и музыкальных форм, но 

также театра, кино и других видов творческой деятельности.  

 

3.5 Информационные творческие процессы видоизменения культурных 
форм дизайн-объектов. Фазовые бифуркационные переходы к кластерам 
художественных образов в изобразительном искусстве и дизайне  

 

Исследование различных форм культурных явлений и событий, относящихся 

к теории изобразительного искусства и дизайна, определяет внутреннюю локально-
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устойчивую структуру этих феноменов, а также различные типы связей между 

художественными образами дизайн-объектов, позволяющих им организовываться 

в предметно-пространственной среде ВКИДС с ЛУС. 

Морфология художественных образов изобразительного искусства и дизайна 

является пограничной областью исследований для теорий социологии, культуры, 

антропологии и философии, где используются междисциплинарные 

закономерности, предоставляемые психологией, археологией, историей и другими 

гуманитарными науками о человеке [387]. 

Морфология художественных образов дизайн-объектов в изобразительном 

искусстве и дизайне — сравнительно новая область искусствоведения, она 

сформировалась в середине — второй половине XX века. В исследованиях по 

морфологии, колористике, эйдосу, этосу и концептам художественных образов 

дизайн-объектов используются методологии структурного анализа, теории систем, 

социобиологии, этнопсихологии, антропологии, современной лингвистики, 

когнитивных, цифровых технологий и т. д. 

Одна из главных задач в настоящее время — это использование когнитивных 

технологий для оптимального выбора геометрических форм, видимых цветовых 

длин волн, учитывающих их квантовую природу, духовные и нравственные начала 

в концептуальном построении художественных образов дизайн-объектов.  

Полученное решение помогло в создании метафорических моделей 

социально-культурных явлений и событий, ВКИДС с ЛУС, культурных 

информационных творческих процессов проектирования, содействовало 

появлению различных эволюционных изменений художественной культуры 

превращениями фазового характера в динамике социально-культурной синергии.  

Другое важное для данной науки направление представляет творческое 

проектирование, которое связано с исследованием темпов и композиционных 

ритмов развития информационной предметно-пространственной среды, 

образованной ВКИДС с ЛУС. Здесь законы синергии открывают принципы 

конструкта художественных образов дизайн-объектов как эволюционного целого 

из частей, формирующих сложные структуры из относительно простых элементов, 
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а также содействуют устойчивому совместному развитию и коэволюции систем 

[224, 388].  

Представленные сущности, относящиеся к глобальной истории культуры и 

искусства, их циклические перемены в строении произведений изобразительного 

искусства и дизайна и в других видах искусства показывают внутреннюю динамику 

развития художественных форм дизайн-объектов. Полиморфизм, полихромность, 

эйдос, этос и концепт изобразительного искусства и дизайна позволяют более 

точно описывать и проектировать произведения разнообразных видов искусства, 

акцентировать и выделять в них устойчивые и изменчивые структуры. 

Морфология колористика, эйдос, этос и концепт изобразительного искусства 

и дизайна разрабатывают для постижения закономерностей проектирования 

гипотезы когнитивного зарождения и становления новых абстрактных 

геометрических форм и цветовых решений, их видоизменения (трансформации) в 

зависимости от эволюции, происходящей в природе и обществе, окружённых 

информационной предметно-пространственной средой. Другой круг проблем 

связан с функциями эстетических форм, их организацией и самоорганизацией в 

виде различного рода подсистем, областей, уровней, художественных стилей 

изобразительного искусства и дизайна. Данная область конвергирует в сложные 

структуры полиморфизм, полихромность, эйдос, этос и концепт метафорических 

моделей, обеспечивающих научное исследование теории изобразительного 

искусства и дизайна. 

В процессе творческой коммуникации художественных образов дизайн-

объектов в ВКИДС с ЛУС за счёт когнитивных технологий создаётся обмен 

информацией на основании фазовых фуркационных переходов между архетипами 

онтологической и семиотической реальности, характеризующей вариабельность 

видов искусств одной или нескольких художественных культур.  Взаимодействие 

систем и институтов изобразительного искусства и дизайна со сферами экономики, 

политики, техники, культуры, информатики и так далее – это еще одно направление 

в исследовании процесса проектирования художественных образов дизайн-

объектов, как темпоральных элементов через реализацию искусствометрии и 
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артроники. Исследование морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта 

изобразительного искусства и дизайна имеет как теоретические аспекты, связанные 

с научным описанием художественных образов дизайн-объектов, так и 

прикладные, декоративные характеристики, связанные с разработкой когнитивных 

технологий, обеспечивающих творческую политику в проектировании дизайн-

объектов со сложной структурой, представляющей собой объединение систем, 

находящихся в разном временном состоянии и на разных динамических стадиях 

развития. 

Сложность структуры связана с когерентностью. Под когерентностью 

понимается согласование темпов или ритмов жизненных циклов структур 

естественных и гуманитарных дисциплин посредством диффузионизма [106] и 

функций диссипативных процессов систем, так как последние не примут 

наименьшего значения, что является следствием отсутствия внешнего воздействия 

в проявлении макроскопического хаоса [389]. Для построения сложной 

организационной системы необходимо когерентно соединить зависящие от 

времени темпоральные элементы художественных подструктур дизайн-объектов 

внутри неё, тем самым синхронизировать темп и ритм их композиционной 

эволюции. В результате объединения структуры попадают в один темпомир, а 

значит, композиционные ритмы приобретают один и тот же резонансный момент и 

начинают существовать в одном темпе развития, характерным для данных 

художественных образов дизайн-объектов. 

Для создания систем со сложной структурой, очевидно, необходимо уметь 

достаточно синхронно соединять различные структуры с разным временным 

отсчётом, особенно в период фазовых переходов. 

Структуры, развивающиеся в разном темпе и ритме, должны включать в свою 

конфигурацию темпоральные элементы памяти в виде культурного кода или 

метазнака. 

Динамика развития сложной структуры художественного образа дизайн-

объекта требует оптимального согласованности в развитии подструктур: 

морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта с их разной временной 
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ориентации, а это, как правило, приводит к некоторому изменению 

пространственной симметрии в исследуемых метафорических моделях. Каждое 

включение культурного кода или метазнака на основе уже существующих 

архетипов в проектируемый художественный образ дизайн-объекта означает 

некоторое отклонение от пространственной симметрии. 

Поскольку образующиеся конфигурации структур-аттракторов, 

характеризующие развитые и установившиеся стадии эволюции систем 

нелинейного или открытого мира художественной культуры и искусства, 

описываются слабо формализованными инвариантно-групповыми или 

эмпирическими моделями решений, следовательно пространственные и временные 

характеристики структур творческих процессов проектирования оказываются 

постоянно когнитивно связанными через информационную среду дизайн-объектов.  

Избирательность, квантовость способов проектирования при когнитивном 

объединении художественных образов дизайн-объектов в ритмическую 

композицию связанна с соблюдением определённых требований существования в 

едином темпомире, детерминированном в каждый момент развития фазовых 

переходов между художественными произведениями. 

В этом и заключается физическая основа квантования при интеграции 

сложных эволюционных структур в теории изобразительного искусства и в 

технической эстетике. Если объединяемые структуры художественных образов 

дизайн-объектов имеют разный, хотя бы на один квант отличающийся момент 

фуркации, то они будут обеспечивать интенсивную сингулярность развития теории 

изобразительного искусства и в технической эстетике. 

Итак, принцип интеграции структур разной хронологической организации в 

единую эволюционную предметно-пространственную среду, устанавливаемый 

синергетикой, может иметь определённый вид. Гибридизация простых 

эволюционирующих структур в одну сложную систему происходит посредством 

установления общей цикличности ритмов эволюции во всех объединяемых 

функциональных паттернах, которые в результате становятся фрагментами 

художественных образов дизайн-объектов. Именно общий синхронный темп и 
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ритм развития структур художественных образов дизайн-объектов является 

индикатором гармонии фрагментов одной и той же целостной композиционной 

структуры. 

Чтобы возникла единая сложная структура, определяемая уровнем взаимного 

перекрытия ряда множеств, состоящих из входящих в них простых структур, 

необходимо соблюдать определённую топологию геометрии перекрытия, 

иллюстрируемую диаграммами Эйлера-Венна. На рисунке 77 представлена 

диаграмма перекрытия для художественных образов ювелирных дизайн-объектов. 

 

 
                               а                           б                           в  

Рисунок 77. Диаграмма перекрытия для художественных образов ювелирных 
дизайн-объектов: а — топология флоры и фауны живой и косной природы; 
 б — топология множеств семиотической и антологической реальностей;  

в — топология произведений изобразительного искусства и художественных 
образов дизайн-объектов 

 

Пространственная конфигурация сложной эволюционной структуры 

художественного образа дизайн-объекта информативна. В одних 

пространственных фрагментах данной структуры процессы сегодня протекают по-

старому, а в других фрагментах уже сегодня процессы идут так, как они будут идти 

во всей структуре в будущем. Все это возможно потому, что установившиеся 

информационные процессы в виде структур странных аттракторов 

характеризуются их изображениями в фазовом пространстве, определяемыми как 

фазовые портреты. В данном исследовании под аттракторами понимаются 

реальные пространственно-временные структуры, связанные с процессами 

самоорганизации в открытых нелинейных средах изобразительного искусства и 

дизайна. Структуры-аттракторы выглядят как цели эволюции. В качестве таких 



352 
 
целей могут выступать как хаотические состояния, так и различные типы структур, 

имеющие симметричную, правильную архитектуру и в некотором смысле 

когнитивно, резонансно, возбуждаемые в информационной предметно-

пространственной среде дизайн-объектов. Возбуждение симметричных структур 

маловероятно при случайных флуктуациях и требует или когнитивного 

вмешательства субъекта, использования его научных знаний и навыков, или 

предполагает наличие функциональных паттернов резонансного состояния, 

представляющих собой область притяжения множества динамических систем 

[390]. Благодаря цифровым технологиям их можно классифицировать с описанием 

 
 

Таблица 18. Классификация странных аттракторов 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Класси-
ческий 
аттрактор 
Лоренца 
 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝜎𝜎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑), 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑑𝑑(𝑝𝑝 − 𝑧𝑧), 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑑𝑑𝑦𝑦 − 𝛽𝛽𝑧𝑧. 

𝜎𝜎,𝑝𝑝,𝛽𝛽 –
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

    𝜎𝜎 = 10; 
𝑝𝑝 = 28; 
 𝛽𝛽 = 8/3.                                                                       
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Продолжение таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

 
Усеченный 
по модулю 
1 
аттрактор 
Лоренца 
  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
=  −𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑦𝑦2
− 𝑧𝑧2 +  𝑎𝑎𝜁𝜁, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑑𝑑(𝑦𝑦 − 𝛽𝛽𝑧𝑧), 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑧𝑧 + 𝑑𝑑(𝛽𝛽𝑦𝑦
+ 𝑧𝑧). 

 

𝑎𝑎,𝛽𝛽, 𝜁𝜁, 𝛿𝛿-
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
𝑎𝑎 = 0,1; 
𝛽𝛽 = 4; 
𝜁𝜁 = 14; 
𝛿𝛿= 0,08 

 

 

 

 

 
Усеченный 
по модулю 
2 
аттрактор 
Лоренца 
 

−𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑦𝑦2 − 𝑧𝑧2

+  𝑎𝑎𝜁𝜁 =  
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

, 
𝑑𝑑(𝑦𝑦 −  𝛽𝛽𝑧𝑧) + 𝛿𝛿

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

, 
−𝑧𝑧 + 𝑑𝑑(𝛽𝛽𝑦𝑦

+ 𝑧𝑧) =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

𝑎𝑎,𝛽𝛽, 𝜁𝜁, 𝛿𝛿 –
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

      
𝑎𝑎 = 0,9; 
𝛽𝛽 = 5; 
𝜁𝜁=9,9; 
 𝛿𝛿 = 1.                                                            

 
 

 

 

 

Аттрактор 
Кулле 𝑦𝑦 =

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝑦𝑦 + 𝜍𝜍𝑧𝑧

+ 𝛿𝛿𝑑𝑑3  =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 
 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍, 𝛿𝛿 -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

        
𝑎𝑎 = 0,8; 
𝛽𝛽 = −1.1; 
𝜍𝜍 = −0,45; 
𝛿𝛿 =  −1 

     

 
 

 

 
Аттрактор 
Лоренца- 
Стенфло 
 

𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑) + 𝛿𝛿𝑤𝑤

=  
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

, 
𝑑𝑑(𝜍𝜍 −  𝑧𝑧) − 𝑦𝑦

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

, 
      𝑑𝑑𝑦𝑦 − 𝛽𝛽𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

, 
−𝑑𝑑 − 𝑎𝑎𝑤𝑤

=
𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

𝑎𝑎,𝛽𝛽, 𝜁𝜁, 𝛿𝛿 –
параметры  
функции; 
w, x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

      
𝑎𝑎 = 2; 
𝛽𝛽 = 0,7; 
 𝜁𝜁 = 26; 
 𝛿𝛿 = 1,5.                                                            
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Продолжение таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Аттрактор 
Ресслера 

−(𝑦𝑦 + 𝑧𝑧)

=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
𝛽𝛽 + 𝑧𝑧(𝑑𝑑 − 𝜍𝜍)  

=
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍, -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 0,2; 
𝛽𝛽 = 0,2; 
𝜍𝜍 = 5,7. 

   
  

 

  
Аттрактор 
Ньютона 
Лейпника 

−𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑦𝑦

+ 10𝑦𝑦𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
−𝑑𝑑 − 0,4𝑦𝑦

+ 5𝑑𝑑𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
𝛽𝛽𝑧𝑧 − 5𝑑𝑑𝑦𝑦 

=
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽 -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 0,4; 
𝛽𝛽 = 0,175; 

   
   

 

 

 

 

Аттрактор 
Арнеодо 𝑦𝑦 =

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
−𝑎𝑎𝑑𝑑 − 𝛽𝛽𝑦𝑦 − 𝑧𝑧

+ 𝛿𝛿𝑑𝑑3  =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝛿𝛿 –
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = −5,5; 
𝛽𝛽 = 3,5; 
𝛿𝛿 =  −1. 
   

    

 

 

Спаренный 
аттрактор 
Лоренца 

𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑜𝑜( 𝑦𝑦1 −  𝑑𝑑1), 
𝑑𝑑𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝑑𝑑

=   𝑟𝑟1𝑑𝑑1 − 𝑦𝑦1 − 
−𝑑𝑑1 𝑧𝑧1 , 

𝑑𝑑𝑧𝑧1
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝛽𝛽𝑧𝑧1 + 𝑑𝑑1𝑦𝑦1. 
 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝑜𝑜( 𝑦𝑦2 −  𝑑𝑑2)
+  
+ 𝜀𝜀(𝑑𝑑1 − 𝑑𝑑2), 
𝑑𝑑𝑦𝑦2
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑟𝑟2𝑑𝑑2 − 𝑦𝑦2 − 
−𝑑𝑑2𝑧𝑧2 , 

𝑑𝑑𝑧𝑧2
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝛽𝛽𝑧𝑧2 + 𝑑𝑑2𝑦𝑦2. 

𝛽𝛽, 𝑜𝑜, 𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2, 𝜀𝜀 –
параметры  
функции; 
𝑑𝑑1,𝑦𝑦1, 𝑧𝑧1, 𝑑𝑑2, 𝑦𝑦2,  
𝑧𝑧2 – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
𝛽𝛽 = 8

3
;  

𝑜𝑜 =  10; 
𝑟𝑟1 = 35;  
 𝑟𝑟2 = 1,15; 
𝜀𝜀 = 2,85. 
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Продолжение таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Аттрактор 
Айдзавы, 
частный 
случай 
аттрактора 
Лоренца    

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= (𝑧𝑧 − 𝛽𝛽)𝑑𝑑
−  𝑑𝑑𝑦𝑦, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛿𝛿𝑑𝑑
+ (𝑧𝑧 − 𝛽𝛽)𝑦𝑦, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛾𝛾 + 𝑎𝑎𝑧𝑧 − 

−
𝑧𝑧3

3
−  (𝑑𝑑2 + 𝑦𝑦2) 

(1 + 𝜀𝜀𝑧𝑧)
+ 𝜁𝜁𝑧𝑧𝑑𝑑3 

𝑎𝑎,𝛽𝛽, 𝛾𝛾, 𝛿𝛿, 𝜀𝜀, 𝜁𝜁-
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
 
𝜀𝜀 = 0,25; 
𝑎𝑎 = 0,95; 
𝛾𝛾 =  0,6; 
𝛿𝛿 = 3,5;     
𝛽𝛽 = 0,7;  
𝜁𝜁 = 0,1. 

 

 
 

 

 

 

Аттрактор 
Берка-Шоу 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝜍𝜍(𝑑𝑑 + 𝑦𝑦), 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  −𝑦𝑦 − 𝜍𝜍𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑦𝑦 + 𝑣𝑣. 

𝜍𝜍, 𝑣𝑣 - параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

 
 

 𝜍𝜍 = 10; 
 𝑣𝑣 = 4,272. 
 

 

 

 

 

Аттрактор 
Хэдли 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  −𝑦𝑦2 − 𝑧𝑧2
− 𝑎𝑎𝑑𝑑 +  𝑎𝑎𝜁𝜁, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑑𝑑𝑦𝑦 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑧𝑧
− 𝑦𝑦 + 𝛿𝛿, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑦𝑦 + 𝑑𝑑𝑧𝑧
− 𝑧𝑧). 

𝑎𝑎,𝛽𝛽, 𝜁𝜁, 𝛿𝛿-
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
 

𝑎𝑎 = 0,2; 
𝛽𝛽 = 4; 
𝜁𝜁 = 8; 
𝛿𝛿=   1. 

 
 

 

 

 

Аттрактор 
Вимола-
Банлю 

𝑦𝑦 − 𝑑𝑑 =  
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

; 
        -ztanh(x)= 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

, 
−𝑎𝑎 + 𝑑𝑑𝑦𝑦 + |𝑦𝑦|

=
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

 . 
 
 

𝑎𝑎 –параметр  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

     
   𝑎𝑎 = 2.                                                                       
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Продолжение таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Аттрактор 
Боуали 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
=  𝑑𝑑(4 − 𝑦𝑦)
+ 𝑎𝑎𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑦𝑦(1 − 𝑑𝑑2), 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑑𝑑(1,5
− 𝜍𝜍𝑧𝑧) − 0,5 𝑧𝑧. 

𝑎𝑎, 𝜍𝜍 -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
 
 

𝑎𝑎 = 0,3; 
𝜍𝜍 =   1. 

 

 

 

 

Аттрактор 
Томаса 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝛽𝛽𝑑𝑑
+ sin(𝑦𝑦) ; 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝛽𝛽𝑦𝑦
+ sin(𝑧𝑧), 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝛽𝛽𝑧𝑧
+ sin(𝑑𝑑). 

 
 

𝛽𝛽 –параметр 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 
 

     
 

𝛽𝛽 = 0,19.                                                                       

 

 

 

 

Аттрактор  
Pэклиджа 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −к𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑦𝑦
− 𝑦𝑦𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  − 𝑑𝑑, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑧𝑧 + 𝑦𝑦2. 

 к,𝑎𝑎 −
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

 
 

к = 2; 
 𝑎𝑎 = 6,7. 

 

 

 

 
Аттрактор 
Рэлея-
Бенарда 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑦𝑦, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  −𝑟𝑟𝑑𝑑 − 𝑦𝑦
− 𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑑𝑑𝑦𝑦 − 𝛽𝛽𝑧𝑧. 

𝑎𝑎, 𝑟𝑟,𝛽𝛽 − 
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 
 
 

 
 

 𝑎𝑎 = 9; 
 r = 12; 
𝛽𝛽 = 5. 
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Продолжение таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Аттрактор 
Анищенко-
Астахова 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= µ𝑑𝑑 + 𝑦𝑦 − 𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  − 𝑑𝑑, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝜂𝜂𝑧𝑧
+ −𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑑𝑑)𝑑𝑑2. 

 

𝜂𝜂(𝑑𝑑) = �1, 𝑑𝑑 > 0
0, 𝑑𝑑 ≥ 0 

 µ, 𝜂𝜂 –
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

 
 

µ = 1,2; 
𝜂𝜂 = 0,5. 

 

 

 

 

TSUCS1 
аттрактор 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑)
+  𝛿𝛿𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝜁𝜁𝑦𝑦 −  𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛽𝛽𝑧𝑧 + 𝑑𝑑𝑦𝑦
−  𝜀𝜀𝑑𝑑2. 

 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝛿𝛿, 𝜀𝜀, 𝜁𝜁 -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

𝑎𝑎 = 40; 
𝛽𝛽 =0,833; 
𝛿𝛿 = 0,5; 
𝜀𝜀 = 0,65; 
𝜁𝜁 = 20. 

 

 

 

 

Четырехкр
ылый 
аттрактор  

𝑎𝑎𝑑𝑑 − 𝛽𝛽𝑦𝑦𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

  

− 𝜍𝜍𝑦𝑦 + 𝑑𝑑𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
к𝑑𝑑 − 𝛿𝛿𝑧𝑧 + 𝑑𝑑𝑧𝑧 

=
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 
 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍, 𝛿𝛿, к  -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 4; 
 𝛽𝛽 = 6; 
𝜍𝜍 = 10; 
𝛿𝛿 = 5; 
к = 1.   

 

 

 

 
 

TSUCS2 
(The Three-
Scroll 
Unified 
Chaotic 
System 
Attractor) 
аттрактор 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑)
+  𝛿𝛿𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝜍𝜍𝑑𝑑 −  𝑑𝑑𝑧𝑧
+ 𝑦𝑦𝜁𝜁, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛽𝛽𝑧𝑧 + 𝑑𝑑𝑦𝑦
−  𝜀𝜀𝑑𝑑2. 

 

𝑎𝑎, 𝜍𝜍,𝛽𝛽, 𝛿𝛿, 𝜀𝜀, 𝜁𝜁 –
памраетры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

 
𝑎𝑎 = 40; 
𝜍𝜍 = 55; 
𝛽𝛽 = 
=1,833; 
𝛿𝛿 == 0,16; 
𝜀𝜀 = 0,65; 
𝜁𝜁 = 20. 
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Продолжение таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Аттрактор  
Дадраса 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝑦𝑦 − 𝑝𝑝𝑑𝑑
+  𝜎𝜎𝑦𝑦𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝑟𝑟𝑦𝑦 −  𝑑𝑑𝑧𝑧
+ 𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝜍𝜍𝑑𝑑𝑦𝑦 −  𝜀𝜀𝑧𝑧. 

𝑝𝑝,𝜎𝜎, 𝑟𝑟, 𝜍𝜍, 𝜀𝜀  -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
𝑝𝑝 = 3; 
𝜎𝜎 = 2,7;  
𝑟𝑟 = 1,7; 
 𝜍𝜍 = 2; 
  𝜀𝜀 =9. 

 

 

 

 

Финансо-
вый 
аттрактор 

�
1
𝛽𝛽
− 𝑎𝑎� 𝑑𝑑 + 𝑧𝑧

+ 𝑑𝑑𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
− 𝛽𝛽𝑦𝑦 − 𝑑𝑑2

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

−𝑑𝑑 − 𝜍𝜍𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍  -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 0,001; 
 𝛽𝛽 = 0,2; 
𝜍𝜍 = 1,1. 

  

 

 

 

 

Аттрактор 
Халворсена 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  −𝑎𝑎𝑑𝑑 − 4𝑦𝑦
− 4𝑧𝑧 − 𝑦𝑦2; 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑎𝑎𝑦𝑦 − 4𝑧𝑧
− 4𝑑𝑑 − 𝑧𝑧2, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑎𝑎𝑧𝑧 −  4𝑑𝑑
− 4𝑦𝑦 −  𝑑𝑑2. 

 

𝑎𝑎 –параметр  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

     
       𝑎𝑎 = 1,4. 

  

 

 

 

 

Аттрактор 
Генезио-
Тези 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑦𝑦; 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝛿𝛿𝑑𝑑 −  𝛽𝛽𝑦𝑦
− 𝑎𝑎𝑧𝑧 +  𝑑𝑑2. 

𝑎𝑎,𝛽𝛽, 𝛿𝛿 –
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

 𝑎𝑎 =  0,44 
𝛽𝛽 = 1,1 
 𝛿𝛿 = 1                                                                        

 

 

 

 
Аттрактор 
Нозе-
Гувера 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑦𝑦, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑑𝑑 + 𝑦𝑦𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎 − 𝑦𝑦2. 

𝑎𝑎 - параметр  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

 
 

𝑎𝑎 = 1,5. 

 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11071-011-0060-0?LI=true
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Продолжение таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Аттрактор 
Ю-Ванга   
 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑), 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛽𝛽𝑑𝑑 − 𝜍𝜍𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑑𝑑 −  𝛿𝛿𝑧𝑧 

𝑎𝑎,𝛽𝛽, 𝜍𝜍, 𝛿𝛿 –
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
𝑎𝑎 = 10; 
 𝛽𝛽 = 40; 
 𝜍𝜍 = 2; 
 𝛿𝛿 = 2,5 

 
 

Аттрактор 
Лиу-Чена 

𝑎𝑎𝑦𝑦 − 𝛽𝛽𝑑𝑑

+  𝜍𝜍𝑦𝑦𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
𝛿𝛿𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 + 𝜀𝜀𝑑𝑑𝑧𝑧

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
𝜁𝜁𝑧𝑧 + 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑦𝑦 

=
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍,
𝛿𝛿, 𝜀𝜀, 𝜁𝜁,𝑝𝑝   -
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

𝑎𝑎 = 2,4; 
 𝛽𝛽 =
=  −3,78; 
𝜍𝜍 = 14; 
 𝛿𝛿 = −11; 
𝜀𝜀 = 4;  
𝜁𝜁 = 5,58; 
𝑝𝑝 = 1.   

 

 

 

 

Аттрактор 
Лю-Чена −

𝑎𝑎𝛽𝛽𝑑𝑑
𝑎𝑎 + 𝛽𝛽

− 𝑦𝑦𝑧𝑧

+  𝜍𝜍 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

𝑎𝑎𝑦𝑦 + 𝑑𝑑𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

𝛽𝛽𝑧𝑧 + 𝑑𝑑𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍   -
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
𝑎𝑎 = −10; 
𝛽𝛽 =  −4; 
𝜍𝜍 = 18.1. 

  
 

 

 

 

 

Аттрактор 
Ци-Чена 

𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑) + 𝑦𝑦𝑧𝑧

=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
𝜍𝜍𝑑𝑑 + 𝑦𝑦 − 𝑑𝑑𝑧𝑧 

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

 𝑑𝑑𝑦𝑦 −  𝛽𝛽𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍  -
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 38; 
 𝛽𝛽 =  8/3; 
𝜍𝜍 = 80.  

 

 

 

 

Аттрактор 
Чена – 
Челиковс-
ки 
 

𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑) =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
−𝑑𝑑𝑧𝑧 + 𝛿𝛿𝑦𝑦 

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

 𝑑𝑑𝑦𝑦 −  𝛽𝛽𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝛿𝛿  -
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 36; 
𝛽𝛽 =  3; 
𝛿𝛿 = 20.  
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Продолжение таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Аттрактор 
Ци 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑)
+  𝑦𝑦𝑧𝑧𝑤𝑤, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛽𝛽(𝑑𝑑 + 𝑦𝑦)
−  𝑑𝑑𝑧𝑧𝑤𝑤, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝜍𝜍𝑧𝑧 + 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑤𝑤 . 
𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
=  −𝛿𝛿𝑤𝑤 + 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑧𝑧 . 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍, 𝛿𝛿 –
параметры  
функции; 
w, x, y, z –  
3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 30; 
 𝛽𝛽 =   10; 
𝜍𝜍 = 1; 
 𝛿𝛿 =  10. 

  

 

 

 

 

Аттрактор 
Чуа 

𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑

− 𝐺𝐺(𝑑𝑑)) =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
𝛽𝛽(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧)  

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

 − 𝜍𝜍𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 
 

𝐺𝐺(𝑑𝑑)
=  𝜀𝜀𝑑𝑑 + (𝛿𝛿 + 𝜀𝜀) 
�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠(𝑑𝑑 + 1)� − 
− 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 1)) 
𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝜍𝜍, 𝛿𝛿, 𝜀𝜀  -
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

        
𝑎𝑎 = 15,6; 
 𝛽𝛽 =  1; 
𝜍𝜍 == 25,58; 
𝛿𝛿 = −1; 
𝜀𝜀 = 0.  

 

 

 

 

Аттрактор 
Чена-Ли   𝑎𝑎𝑑𝑑 − 𝑦𝑦𝑧𝑧 =

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

𝛽𝛽𝑦𝑦 − 𝑑𝑑𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

 𝛿𝛿𝑧𝑧 + 𝑑𝑑
𝑦𝑦
3

=
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽 , 𝛿𝛿  -
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 

  𝑎𝑎 = 5; 
 𝛽𝛽 =  10; 
𝛿𝛿 = −0,38 

 

 

 

 
Аттрактор 
Сакарья 

−𝑑𝑑 + 𝑦𝑦 + 𝑦𝑦𝑧𝑧

=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
−𝑑𝑑 − 𝑦𝑦 + 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑧𝑧 

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

 𝑧𝑧 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽   -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 0,4; 

 𝛽𝛽 =  0,3; 
  

 

 
 

Аттрактор 
Симидзу - 
Мориока 
 

𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
(1 − 𝑧𝑧)𝑑𝑑 − 𝑎𝑎𝑦𝑦 

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

 𝑑𝑑2 − 𝛽𝛽𝑧𝑧 =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽   -
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

 
𝑎𝑎 = 0,75; 
 𝛽𝛽 =  0,45; 
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Окончание таблицы 18 
Названия 
аттрактора 

Уравнения Определения Параметры Иллюстрации Топологи-
ческое 
формообра-
зование 

Аттрактор 
Сакарья 

−𝑑𝑑 + 𝑦𝑦 + 𝑦𝑦𝑧𝑧

=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
−𝑑𝑑 − 𝑦𝑦 + 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑧𝑧 

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 

 𝑧𝑧 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽   -
параметры 
 функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

        
𝑎𝑎 = 0,4; 

 𝛽𝛽 =  0,3; 
  

 

 

 

 
Аттрактор 
Ван-Суня   

𝑑𝑑𝑎𝑎 + 𝜍𝜍𝑦𝑦𝑧𝑧

=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
𝛽𝛽𝑑𝑑 + 𝛿𝛿𝑦𝑦 − 𝑑𝑑𝑧𝑧 

=
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 , 
 𝜀𝜀𝑧𝑧 + 𝜁𝜁𝑑𝑑𝑦𝑦

=
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

𝑎𝑎, 𝛽𝛽 , 𝜍𝜍, 𝛿𝛿, 𝜀𝜀, 𝜁𝜁  -
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

𝑎𝑎 = 0,2; 
𝛽𝛽 =  −0,01; 
𝜍𝜍 = 1; 
𝛿𝛿 = −0,4; 
𝜀𝜀 = - 1; 
𝜁𝜁 = -1. 

 

 

 

 

Декуан Ли 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
= 𝑎𝑎(𝑦𝑦 − 𝑑𝑑)
+  𝛿𝛿𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑝𝑝𝑑𝑑 + 𝜁𝜁𝑦𝑦
− 𝑑𝑑𝑧𝑧, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛽𝛽𝑧𝑧 + 𝑑𝑑𝑦𝑦
− 𝜀𝜀𝑑𝑑2  

𝑎𝑎, 𝛽𝛽, 𝛿𝛿, 𝜀𝜀,𝑝𝑝, 𝜁𝜁 –
параметры  
функции; 
x, y, z – 3D-
координаты; 
t – время. 
 

     
𝑎𝑎 = 40; 

 𝛽𝛽 =
=   1,833; 

  𝛿𝛿 =  0,16; 
𝜀𝜀 = 0,65; 
𝑝𝑝 = 55; 
𝜁𝜁 = 20.  
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Неравновесность и нестабильность системы, наличие в ней множества точек 

бифуркаций далеко не всегда ведёт к её разрушению, точнее к ветвлению при 

возникновении аттракторов, характеризующих структуру художественного образа 

дизайн-объекта. На рисунке 78 показана бифуркационная кривая, 

демонстрирующая эволюцию художественных образов дизайн-объектов.  

 

 
Рисунок 78. Эволюция художественных образов дизайн-объектов. 

Бифуркационная кривая 
 

Очень часто, особенно на высоком уровне организации, ветвление путей 

эволюции и возможность спонтанной смены режимов функционирования играет 

для ВКИДС с ЛУС конструктивную роль. Чем больше у системы степеней 

свободы, тем более она способна к самовыражению и самоусложнению, к 

повышению уровня упорядоченности. В этом и выражается значение принципа 

«порядок через хаос». Здесь природа осуществляет бифуркационный фазовый 

переход от онтологической к семиотической реальности изобразительного 

искусства и дизайна. Этот бифуркационный фазовый переход, пропуская 

первичный образный материал через горнило спонтанных, хаотических 

ассоциаций, скачков смысла, рискованных провокационных, кризисных сбоев 

темпа, ритма в динамике морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта, 

достигает в итоге высшей художественной связности образов произведений 

искусства и дизайн-объектов. 

Так как цифровые технологии работают только с конечными траекториями, 

то на изображении возникают «концы» аттракторов, которые не встречаются в 
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действительности. С помощью алгоритмов странного аттрактора теория 

изобразительного искусства и техническая эстетика выходят на новый уровень в 

описании когнитивных изменений в морфологии, колористике, эйдосе, этосе и 

концепте художественных образов дизайн-объектов.  

Подобный подход в творческом проектировании придает абстрактным 

множествам определенную степень реальности при создании художественных 

образов дизайн-объектов. На рисунке 79 представлен странный аттрактор.  

 

 
Рисунок 79. Странный аттрактор Техасского университета 

              

Такого рода дизайн-объекты через графические признаки функциональных 

паттернов можно реализовать в ювелирных изделиях, как показано на рисунках 80–

82.   

 

 
   

 

Рисунок 80. Кольцо трансформер Рисунок 81. 
Шинка с 

бриллиантом 

Рисунок 82. 
Каст 

 
 

Как показали проведённые в данной работе исследования на предмет 

бифуркационного   фазового   перехода   от   живой   к   искусственной   природе в  
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Выводы по главе 3: 

1. Символьно-знаковая концепция объективного культурно-эстетического 

феномена, исследуемого в теории изобразительных искусств и дизайна, определяет 

методологические подходы в семиотической реальности, образованной 

результатами когнитивных технологий в коммуникации художественных образов 

символов и знаков. 

2. Исследования представленных кластеров художественных образов дизайн-

объектов, отвечающих за организацию жизненного пространства человека и 

совершенствование его облика, имеют наиболее общий характер и учитывают 

функциональные особенности предметно-пространственной среды ВКИДС с ЛУС 

и специфику художественного проектирования. 

3. Анализ предметно-пространственной среды в коммуникации с 

онтологической и семиотической реальностей показал логику процесса 

образования типологии художественных образов дизайн-объектов в ювелирном 

искусстве, основанной на систематизации множества параметрических сущностей, 

свойств и отношений ВКИДС с ЛУС.  
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4. Постоянно осуществляются методологические подходы к 

художественному проектированию по созданию оптимальных образов дизайн-

объектов в контенте типологических паттернов изобразительного искусства и 

дизайна в исследовании их морфологии, колористики, эйдоса, этоса, концепта, 

конвергирующих все виды творческой деятельности, на основе ВКИДС с ЛУС, 

являющимися источниками генерирования и транслирования информации 

социально-культурного характера. 

5. Процессы творческой коммуникации художественных образов дизайн-

объектов, представленных ВКИДС с ЛУС за счёт когнитивных и цифровых 

технологий, создают синергию взаимодействия при обмене информацией в 

результате фазовых поли-бифуркационных переходов между архетипами 

онтологической и семиотической реальностей, характеризующих вариабельность 

видов искусств одной или нескольких художественных культур. 
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ГЛАВА 4. СЕМИОТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ И КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ  

 

4.1 Семиотика как метод разработки и трансляции художественных 
образов дизайн-объектов 

 

В XXI в. возросло влияние информационно-семиотических идей на развитие 

творческих процессов и реализацию методологии художественного 

проектирования при разработке образов дизайн-объектов путём взаимообмена 

структурообразующими свойствами элементов композиции в теории 

изобразительного искусства и в технической эстетике. 

Важно подчеркнуть, что именно сегодня, с вступлением человечества в 

новую «постиндустриальную» [396, 397], «сверхиндустриальную» [398], 

«технотронную» [399], «информационную» [400, 401] эру, в мире постоянно 

усиливается научный интерес к информационно-семиотическим проблемам второй 

природы, отмеченным в художественной культуре. В природе и обществе 

наблюдается активизация деятельности, связанной с метафорическим 

моделированием образов дизайн-объектов на основе символьно-знаковых систем 

[402]. Рассматриваются три основные области семиотики: синтактика, семантика 

и прагматика, на основании которых исследуется семиотика изобразительного 

искусства и дизайна как знаковая система, являющаяся одним из методов 

гармоничной объективной трансляции художественных образов дизайн-объектов 

без искажения эстетических смысловых значений. 

Интеллектуальные креативные возможности человеческой цивилизация, как 

и когнитивная реализация творческих процессов в сознании личности, невозможны 

без абстрактных образов знаков и знаковых систем, определяющих 

харизматические качества индивида, отождествлённые с помощью 

функционированием знаков [403]. 

Исследование символьно-знаковых систем осуществляется в оной из ветвей 

семиотики — в метанауке, рассматривающей информационные и культурно-
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социальные процессы как когнитивную коммуникацию сущностей, свойств и 

отношений, созданных на основе ряда детерминированных, специальных языков, 

включая естественный. Также сюда можно отнести их образные формы в 

изобразительном, в других видах искусства и в дизайне, определяющие 

функционирование и развитие глобальной проектной культуры, всей типологии 

творческой деятельности, реализуемой в предметно-пространственной среде. 

Любой символьно-знаковый язык функционирует и транслирует элементы и 

системы с их структурами художественных образов дизайн-объектов в трёхмерном 

пространстве, определяемом синтаксисом, семантикой и прагматикой. Если 

рассматривать знак в объёмном измерении, то можно получить конструкцию, 

известную в семиотике как треугольник Огдена-Ричардса или Г. Фреге, как 

показано на рисунке 83.  

 

 
Рисунок 83. Треугольник Огдена-Ричардса или Г. Фреге 

 

Вследствие существующих различий в научных подходах к исследованию 

знаков в существующих теоретических направлениях эпистемологии 

сформулировано значительное количество синонимичных понятий, применяемых 

для обозначения вершин треугольника, среди них: 

– знак: означающее, термин, имя, выражение, символ, слово; 

– денотат: означаемое, предмет, вещь, референт, экстенсионал; 
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– концепт: значение, смысл, мысль, коннотат, десигнат, интенсионал. Все 

они находятся в постоянном взаимодействие и могут использоваться как 

семиотические средства в изобразительном искусстве и в дизайне для получения 

заданного декоративного эффекта в художественном проектировании.  
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типа «Снегурочка», «Борис Годунов» и так далее. В этом случае можно сказать, что 

они не содержат экстенсионала или имеют нулевой экстенсионал. 

В реализации принципов Г. Фреге используемый системный подход 

заключается в первичном акцентировании художественных образов дизайн-

объектов, обладающих экстенсионалом или референцией и имеющих 

определённый смысл [406, 407]. 

В следствие этого действуют положения теории Г. Фреге, подтверждающие 

способность смыслов отражать когнитивную значимость художественных образов 

дизайн-объектов и их идентичных как для собственных имён (термов), так и для 

общих наименований. Когнитивная значимость может проявляться для двух и 

более художественных образов дизайн-объектов, имеющих различные смыслы, 

которые по умолчанию неэквивалентны. 

Экстенсионалы художественных образов дизайн-объектов зависят от того, 

какой окажется реальная информационная предметно-пространственная среда и 

научная картина мира со множеством композиционных сценариев, и насколько 

субъект процесса проектирования обладает достаточной информацией о том или 

ином ситуативно-ролевом сюжете.  

Эта информация должна быть достаточно точной и доступной субъекту 

проектирования в целях обладания и трансляции знаний об экстенсионале 

художественных образов дизайн-объектов.  

Здесь проявляется эпистемологическая зависимость экстенсионалов 

художественных образов дизайн-объектов от закономерностей теории 

изобразительного искусства и технической эстетики, в которых используются 

данные экстенсионалы. 

Существующая эпистемологическая зависимость предполагает, что смысл 

выявленной истинности социально-культурных закономерностей художественных 

образов в теории изобразительного искусства и в технической эстетике может 

рассматриваться как интенсионал, то есть как функция от детерминированных 

возможностей к экстенсионалам, причём эта функция показывает связь 

эпистемологического знания, истины, вероятности художественной абстрактной 
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общности в культуре и искусстве с экстенсионалом [408]. Эта эпистемологическая 

интерпретация является тем, что в работе [407] называется сценарием, 

позволяющим создавать футурологическую парадигму прогнозируемых 

событийных сценариях в возможных космологических мирах. 

Интенсионал художественного образа дизайн-объекта может когнитивно 

 
Смысловое значение художественного образа дизайн-объекта можно 

представить специальным типом конструктивных элементов при проектировании, 

а также принять как когнитивный творческий акт, отражающий его ментальную 

сущность.  

Идея заключается в том, что такие художественные образы дизайн-объектов 

должны быть встроены в их денотат, являясь их универсальным свойством в виде 

символов, помогающим усилить ментальное понимание структуры знака.  
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Более строгим и наиболее чётко распространенным понятием материального, 

эмоционально-чувственного восприятия модели художественного образа дизайн-

объекта, представленного словом, изображением, символом, сигналом, вещью, 

физическим явлением, событием и тому подобным, выступающими в качестве 

метафоры некоторой другой предметно-пространственной системы, свойства или 

коммуникации, которые используются для получения, хранения, трансляции 

творческой информации, является знак [412]. 

Как следует из определения знака – под ним понимается не сама 

действительность, а некоторый её экстенсионал. Вследствие этого обеспечивается 

возможность моделирования всего того, что в реальной жизни существует в 

свернутом, как бы в отмасштабированном, синкретическом, эклектическом, 

едином, интегрированном состоянии, которое в развернутой вариации имеет вид 

некоторой дискретной последовательности, закодированной с помощью знаков 

отдельной символической семиотической системы [413]. Такая 

последовательность становится доступной для научного понимания и позволяет 

исследовать предмет, явление или событие реальной действительности. 

Таким исследованием символов и знаков в теории изобразительного 

искусства и в технической эстетике занимается семиотика, анализирующая 

творческие процессы и когнитивные технологии, связанные с появлением 

символов и знаков, то есть в результате семиозиса и использованием их в 

методологии художественного проектирования дизайн-объектов с последующей 

передачей и трансляцией эстетической информации на основе системы знаков. В 

информационных процессах семиотика выполняет функцию метафорического 

моделирования ВКИДС с ЛУС как фрагмент мироздания, с помощью которых в 

сознании личности генерируются художественные образы дизайн-объектов 

информационной предметно-пространственной среды, содействующие 

повышению актуальной интеллектуальной востребованности произведений 

культуры и искусства [414]. 

Создание знака или символизация – это процесс, в ходе которого предметы 

или их системы, явления, события или художественные образы дизайн-объектов 
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получают номенклатуру знака. В своей повседневной деятельности человек 

постоянно использует что-то одно для обозначения чего-то другого, то есть он, по 

существу, окружен знаками, живет в мире знаков. Возникла парадигма 

исследования когнитивного состоянии личности в создании, осмыслении, 

понимании, трансляции и интерпретации знаков [415]. 

Очевидно, что в каждый момент времени происходит сразу множество 

коммуникационных операций с существующими системами символов и знаков: 

– с текстовыми моделями языкового письменного общения как начальными 

когнитивными отношениями в сознательной жизни социума; 

– в процессе общения в виде образцов социальной лояльности, 

толерантности, этикета, вежливости, признательности во всех их разновидностях и 

иерархических связях; 

– в системах навигационно-информационного характера, организующих 

дорожное движение транспортных средств и людских потоков; 

– в виде социального рейтинга, указывающего на социальную иерархию и 

общественное положение индивида; 

– как количественная оценка финансово-экономической жизни в виде 

твёрдой и мягкой валюты или других денежных средств; 

–  в форме культовых, обрядовых и религиозных отношений; 

– в художественных образах дизайн-объектов и в произведениях 

пластических и пространственных искусств, в их типологии, в музыке, живописи, 

скульптуре, архитектуре, дизайне и так далее. 

 Если в существующей ситуации ограничиться чисто эмпирическим 

регистром, то возникает аксиоматичное понятие о том, что вся жизненная 

действительность и реальность детерминированы семантической сетью символов 

и знаков, находящейся на критическом уровне информационной безопасности, 

когда любой отказ от неё грозит гуманитарной катастрофой, разрушающей 

существующее эволюционное равновесие между обществом и субъектом [416]. 

В последнее время семиотический подход стал активно применяться 

практически во всех областях научного знания, в результате семиотическое 
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которая за счёт интенциональности художественных образов дизайн-объектов 

увеличивает удельный вес наглядно-образных семиотических систем. 

Генетически первыми являются языковые знаки: на их основе когнитивно 

смоделированы все остальные символьно-знаковые системы, которые так или 

иначе, в большей степени достаточно исследованы, но при этом в условиях 

информационной сингулярности требуют постоянного внимания и анализа. 

Элементами символов и знаков естественных языков в текстовой форме являются: 

буква, морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Языковые знаки и знаки других систем имеют как конструктивное сходство, 

так и различия. 

Из этого следует, что все знаки формально и функционально оказываются 

одинаковыми: их существование и функционирование предполагает любую форму 

связи, в том числе и между художественными образами дизайн-объектов как 

когнитивными явлениями в сознании человека. Без этой связи не существует 

никаких знаков. 

Основная функция языкового знака с точки зрения коммуникации в области 

творческой информации и мышления состоит в том, чтобы удовлетворять 

основным когнитивным технологиям, характерным для рефлексивных и 

мыслительных процессов, свойственных человеку, среди них: 

– обобщение, интерпретация и проектирование; 

–  системная конкретизация и дифференцирование; 

– классификация, опосредованное и абстрагированное представление 

когнитивного мыслительного творчества, эйдоса, этоса и концепта 

художественного образа дизайн-объекта, которые ментально закрепляется за 

данным знаком.  
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Неязыковые знаки также могут служить для фиксации определенного 

композиционного содержания, для обобщения, абстрагирования и конкретизации 

художественных образов дизайн-объектов. То есть, в функциональном аспекте 

между этими типами знаков принципиального различия не существует. 

Несхожесть языковых и неязыковых знаков состоит в том, что 

обыкновенные, простые знаки, созданные естественным или искусственным путём, 

представляют собой предметы, события и явления окружающей действительности, 

а языковые знаки – это когнитивные модели сущности человеческого сознания. 

Отсутствие у языкового знака свойства непрерывного пространственно-

временного существования создает большие удобства для его хранения. Человек 

хранит не сам чувственно осязаемый материальный знак, а оберегает обобщенный 

когнитивными технологиями идеальный, эйдетический образ знака, в том числе и 

художественного, а также методы, уменья и навыки, способные в нужный момент 

разработать и транслировать этот знак.  

Характерным качеством неязыковых знаков является внешняя 

коммуникация, а языковых — внутренняя. Неязыковым знакам соответствуют 

экспоненты языковых знаков, но при этом обе группы знаков функционируют 

одинаково. 

Развитие науки привело к введению в естественные языки специальных 

знаков и символов, используемых для лаконизма научных понятий, суждений и 

способов оперирования информацией, рассматриваемых в науке относительно 

объектов, обозначаемых знаками математической, химической и другой 

символики. Из знаков такого рода строятся искусственные языки, правила которых 

включают синтаксис и смысл, задаваемые в явной форме. Искусственные языки, 

применяемые в науке, служат средством коммуникации между фундаментальными 

теоретическими дисциплинами и научными организациями, а также используются 

для получения и трансляции новой информации об исследуемых явлениях и 

событиях. Типология знаков искусственных символьно-знаковых систем содержит 

следующие группы: 



376 
 

– знаки кодовых систем, предназначенных для кодирования сообщений 

естественного языка или перекодирования закодированных сообщений, например, 

азбука Морзе; 

– семафорная азбука – это сигналы, передаваемые при помощи рук, флажков 

и т. п.; 

– коды, применяемые при составлении программ для компьютерных систем; 

– знаки для моделирования непрерывных процессов, а именно кривые, 

отображающие изменения в ходе каких-либо процессов; 

– знаки, из которых строятся формулы, используемые в различных областях 

знаний; 

 – знаки, относящиеся также к цифровым кодам, как формы представления 

информации в цифровом пространстве в соответствии с [418]; 

– аудио-знаки естественных языков (фонемы, слоги, фонетическое слово и т. 

д.); 

– знаки нотного стана в музыке — это набор устойчивых типов 

звукосочетаний вместе с правилами их употребления и так далее; 

– знаки общения, к которым относятся знаки мимико-жестовой речи, 

состоящие из определенных положений рук, тела, мускул лица, особенно 

характерные для театрального, циркового, эстрадного искусства и кинематографа;  

– знаки графической информации, состоящие из графических изображений, 

гистограмм, грамм, схем, чертежей, фигур и тому подобного; также к данному виду 

информации относятся точка, прямая, отрезок прямой или кривой линии, угол, 

плоские фигуры, треугольник, окружность, прямоугольник, квадрат, 

многоугольник и другое, тела вращения: цилиндр, конус, шар и др., фигуры в 

пространстве: многогранник, призма, пирамида, параллелепипед и др.; 

– дорожные знаки, образующие искусственную знаковую систему 

графической информации с элементами пиктограмм.  

К специфическим знакам изобразительной информации относятся штрих, 

пятно, фон листа, поверхности, пространства, цвет, рисунок, художественная 

композиция. 
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Важно отметить, что понятие знака в широком смысле слова позволяет 

рассматривать практически любые его эксплицитные формы представления знаний 

как знаковые [418]. 

Такой достаточно подробный анализ взаимоотношений языковых и 

неязыковых знаков осуществлён по следующей причине. Язык является самой 

развитой семиотической системой, к которой могут быть сведены все другие 

семиотические системы [417]. 

В общем и целом семиотика – это более творческое приложение к 

лингвистическим и комбинаторным методам создания художественных образов 

дизайн-объектов и произведений изобразительного искусства, нежели 

естественный язык [419]. В языкознании за долголетнюю историю его 

существования сложилась наиболее развитая методология исследований, которая 

легко может быть применена к изучению других семиотических систем. 

Соответственно, обеспечивается возможность анализа и синтеза любых 

планетарных реальностей, если представить тренд исследования, касающийся 

теории изобразительного искусства и дизайна, сконструированным и 

функционирующим подобно языку. 

Классификация знаков может быть представлена двумя группами: языковые 

и неязыковые знаки — это всего лишь разные по уровню абстракции системы 

знаков [420]. В этой связи информационный метод творческой деятельности не 

ограничивается теми или иными знаками, а сохраняет интенциональность развития 

через применение знаков различных типов. Вследствие этого художественное 

проектирование, основанное на информационно-творческой методологии, 

получает возможность синтезировать новые искусствоведческие решения, 

базируясь на любой системе знаков. Соответственно, в какой-то момент описания 

творческой задачи может произойти переход от языковых систем к неязыковым, 

или наоборот. 

За более, чем вековую историю существования науки о знаках, сложились 

относительно самостоятельные представления о знаках в логической семантике, 

лингвистике, семиотике, прагматике, занимающихся исследованием символьно-
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знаковых систем. Вследствие этого появилась специфика в раскрытии содержания 

знака в составе каждого из указанных областей знания, в том числе с применением 

оригинальной терминологии [421]. Обобщающим во всех этих направлениях 

является коллегиальный консенсус о представлении знака в виде треугольника. 

Наиболее известны треугольники Г. Фреге, Ч. Пирса, Огдена-Ричардса, как 

показано на рисунке 84.  

Представление знака в виде треугольника демонстрирует его зависимость как 

от объективно существующей действительности — денотата, так и от 

субъективных представлений об этой действительности — концепта. Знак — это 

когнитивная коммуникация между человеческим разумом и окружающей 

действительностью. 

Основной постулат, положенный в основу треугольника, состоит в том, что 

отражаемое в знаке приходит не непосредственно из внешнего мира, от денотата, 

а через мозг человека — в виде концепта.  

Знаки характеризуются следующим рядом свойств, возникших в ходе 

эволюции, к ним относятся [418]: 

– уникальность; 

– конвенциональность; 

– постоянство и стабильность; 

– взаимная ассоциативная когнитивная связь между денотатом, концептом и 

их знаковыми образованиями, которые должны быть известны или определены; 

– системность отношений, в рамках которой определена (зафиксирована) 

конвенциональность взаимных ассоциативных знаковых денотатов и концептов; 

– пространственная область действий когнитивных ассоциативных связей в 

системе коммуникаций должна быть известна и определена; 

– необходимость установки периодичности стабильности и локальной 

устойчивости взаимных ассоциативных связей. 

В контексте информационно-творческого моделирования, особенно на 

этапах его разработки и проектирования, не всегда достаточно полно логически 

обосновывается то или иное имя в составе треугольника. Поэтому в данном 
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исследовании в качестве методологической основы проектирования 

художественных образов дизайн-объектов были выбранные термины: знак, 

денотат и концепт, ставшие приоритетными [422]. 

Знак, денотат и концепт в семантическом треугольнике тесно связаны между 

собой. Их единство проявляется в том, что при оперировании с одним из элементов 

триады неизбежно явно или неявно задействуются и остальные. По одному 

элементу триады можно восстановить другие элементы. Поэтому при выборе 

когнитивных технологий нет необходимости в процессе проектирования 

художественных образов дизайн-объектов рассматривать все три элемента триады: 

достаточно использовать один из них с оптимальной степенью вероятности 

восстановления остальных элементов триады на основе имеющихся коммуникаций 

и закономерностей. Существует и различие в отношениях знака, денотата и 

концепта. Оно состоит в том, что оперирование каждым из элементов в 

отдельности осуществляется по собственным законам. Можно даже говорить о 

существовании трех самостоятельных областей: мира знаков, мира мыслимых 

объектов и мира понятий [423]. 

При работе со знаками из этих различий в художественном проектировании 

происходит развитие основных методологических принципов когнитивных 

технологий: 

– необходимо постоянно и четко различать эмоционально-чувственные 

паттерны от рационально-прикладных паттернов относительно субъективной и 

объективной логики; 

– следует рассматривать значение знаков только во взаимосвязи с другими 

знаками конкретной символической композиционной системы художественных 

образов дизайн-объектов; 

– принято постулировать различия между понятием и предметом. 

Нужно обязательно иметь в виду присутствие полисемии в знаковых 

системах художественных образов дизайн-объектов. Полисемия появляется там и 

тогда, когда знак начинает обозначать множество неоднородных групп 

идентичных дизайн-объектов. Когда знак изображает неповторимый одиночный 
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предмет, то есть является именем собственным, он лишен полисемических 

характеристик. Только когда знак интегрирует в себе цельную и значительную 

группу изотопных знаков, которая по определению не может быть полностью 

однородной, он становится полисемичным знаком. Соответственно, полисемичный 

знак соотносится с когнитивными технологиями, формирующими понятие 

художественного образа дизайн-объекта, существующего в сознании субъекта, где 

он подменяет множество изотопных знаков, создающих композиционные решения. 

При повышении степени абстрактности знака наблюдается постепенное движение 

от изотопных символов к полисемичным, при этом оно может быть использовано 

как конструктивное семиотическое средство в процессе художественного 

проектирования ювелирных дизайн-объектов — трансформеров.  Примеры 

ювелирных изделий-трансформеров представлены на рисунке 84.  

Существуют два типа трансляции структур художественных образов дизайн-

объектов, различаемых по следующим признакам: 

– по идентичности и по метафорическим свойствам; 

– по смежным границам области функционирования в оптимизации 

метонимии для гармонизации реальных прямых и обратных связей дизайн- 

объектов, расположенных в предметно-пространственной среде [424].    

 

   
Брошь (серьги, подвес) Чокер (браслет) Колье «Ланиакея» 

(серьги и кулон) 
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Колье (броши) Кольцо (кулон) 

 
 

 
Колье (браслет) Диадема «Дафна» Браслет «Мусагет» 

  
Серьги (пуссеты) Колье «Маки» (браслет, серьги, кольцо) 

Рисунок 84. Ювелирные изделия-трансформеры [129, 425–428] 

 

При трансляции по метафорическим признакам элементов художественных 

образов дизайн-объектов в контексте проектируемых систем произведений 

изобразительного искусства и дизайна может наблюдаться экстенсиональность. 

Идентичность между элементами художественных образов дизайн-объектов может 

иметь внешние признаки, к которым относятся: морфология, колористика, 

композиционные и конструктивные решения, количество, степень плотности, 

степень подвижности, характер сенсорного когнитивного восприятия творческой 

информации, функциональные свойства и отношения. 
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При трансляции смежных художественных образов дизайн-объектов, 

имеющих коммуникацию друг с другом в пространственно-временном, сюжетном, 

логическом и композиционном решении, они могут быть реализованы 

экстенсионально.   

Коммуникация явлений и событий осуществляется в разных формах:  

– в пространственной (помещение и люди, находящиеся в нем); 

– во временной (действие и предмет – результат этого действия); 

– в логической (действие и место этого действия);  

– в когнитивной, информационной, энергопреобразующей технологиях и в 

социуме при проектировании дизайн-объектов, при производстве материалов и 

изделий из определённого материала на основе современных научных достижений. 

Исследование семиотического моделирования на принципах треугольника 

Г. Фреге в контексте информационного методологического подхода к 

художественному проектированию представляет творческий процесс не только в 

виде объектной, но и в виде символьно-знаковой системы. Последняя 

характеризуется тем, что в ней напрямую воплощаются технологические решения, 

и художественный проект дополняется когнитивным моделированием сознания, 

оперирующим своими особенными креативными знаками. Процесс в полной мере 

завершается тогда, когда художественные образы дизайн-объектов становятся 

интерпретированными в соответствии с функциональными и социально-

культурными потребностями общества. 

В этой связи в принципиальном плане можно говорить о двух схемах 

интерпретации реальной действительности, детерминированных треугольником Г. 

Фреге: 

– дизайн-объектная интерпретация — как результат процесса 

сопоставления ряда художественных образов дизайн-объектов и реальных 

объектов, метафорически определяющихся этими модельными представлениями; 

– знаковая интерпретация — как результат процесса сравнительного 

сопоставления знаков некоторой символьно-знаковой системы семиотической 

реальности и систем онтологической реальности природы, обозначаемых этими 
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символами и знаками; в итоге развивается постнеклассическая методология 

исследования с применением лингво-комбинаторных контентов художественного 

проектирования [158]. 

 

4.2 Использование семиотических средств в изобразительном искусстве 
и в дизайне 

 

Одной из основных задач теории изобразительного искусства и технической 

эстетики, решаемых в процессе художественного проектирования, является 

получение эффекта декоративности в художественных образах дизайн-объектов с 

целью обеспечения выразительности форм для улучшения показателей 

художественного качества изделий через соответствие их внешнего вида 

функциональному назначению и конструкции. Начиная с точки фуркации своего 

художественных образов дизайн-объектов и их декора, вместе с материалами, 

инструментами, технологиями изготовления, создающими информационную 

составляющую предметно-пространственной среды [430]. В общем виде данный 

фактор можно рассматривать как закономерность организации формы 

художественных образов дизайн-объектов. В этом смысле эффект декоративности 

в изобразительном искусстве и в дизайне есть важная часть семиотической 

реальности или второй природы – материального мира, представленной в 

предметно-пространственной среде творческими достижениями социальных 

когнитивных технологий. 
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Вторая причина формирования декоративного эффекта в художественных 

образах дизайн-объектов, осуществляемая путём развития положений теории 

изобразительного искусства и технической эстетики и заключается в 

необходимости трансляции образов онтологической реальности в условно- 

случаях они трансформировалось в письменные документы и сохранялись в разных 

странах в виде понятий символьно-знакового содержания, представленная рунами 

кельтов, иероглифами Юго-Восточной Азии, узелковыми конфигурациями майи. 

И сегодня декоративность как творческий акт в изобразительном искусстве и 

дизайне сохраняет художественно-образные интегративные особенности синергии 
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Движение от Прошлого к Будущему через Настоящее — это течение жизни, 

ход истории, судьба каждого человека. Каждое «сегодня» на следующий день 

становится «вчера» и мечтает о «завтра». 

Давно — недавно — вчера — сегодня — сейчас — завтра — потом —

нерасторжимые звенья одной цепи, имя которой – Вечность. В нашем мире, 

пронизанном всеохватывающим феноменом коммуникации, в каждом «сегодня» 

прошлое встречается с будущим. Это перетекание прошлого в будущее особенно 

наглядно и отчётливо проявляется через эволюцию художественной культуры, 

изобразительного искусства и дизайна [299, 432]. 

Развитие таких систем хронологически носит региональный этнический 

характер, в котором каждая мировая культура создала свои системы физического, 

эйдетического жизнеобеспечения, при этом находя наиболее оптимальные, 

скрытые декором символьно-знаковых элементов аксессуары, входящие в обиход 

облика человека в виде холодного оружия. На рисунке 85 представлено холодное 

коротко-клинковое оружие, завуалированное под декоративный аксессуар, 

совершенствующий облик человека — ювелирное изделие.  
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Заколка 

  

Колье Браслет 

 

 

Коротко-
клинковое 
холодное 

оружие [434] 
  

 
Кортик «Адмиралы России» 

 
Гарда «Роза ветров» Кортик  

«Маршалы Победы – Л. А. Говоров» 
Рисунок 85. Холодное коротко-клинковое оружие, завуалированное под 

элемент совершенствования облика человека — ювелирное изделие  
 

Реализации принципов декоративности раскрывает внутреннее единство 

этого понятия в процессе преодоления существующих и возникающих трудностей 

при проектировании образов объектов дизайна. 
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о семиотических средствах художественного синтеза в предметно-

пространственной среде дизайн-объектов. 

Анализ декоративных традиций искусства помогает полнее раскрыть арсенал 

художественно-выразительных семиотических средств, усвоить закономерности 

построения художественной формы дизайн-объектов, выстроить топологию их 

особенностей, а также понять смысл исторически сложившихся символьно-

знаковых систем. 

Знание основ теории и существа творческих методов достижения заданного 

декоративного эффекта в художественных образах произведений изобразительного 

искусства и дизайна способствует формированию целостного и выразительности 

взгляда на эстетическое содержание композиции образа дизайн-объекта. Данная 

процедура выполнима при реализации декоративных подходов в искусстве и в 

дизайне с учётом специфики факторов и причин, влияющих на морфологию, 

изобразительного искусства, как гобелен, расписное и резное дерево, керамика, 

художественный металл, обработка кости, художественная обработка камня, 
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ювелирные изделия и другое, приобрело системный, комплексный характер, 

учитывающий определённые специфические свойства и коммуникации 

декоративности семиотической реальности и общие закономерности природы 

художественной формы. 

Эти общие закономерности обеспечивает выразительность форм, которая 

имеет способность вызывать особый вид эмоционально-чувственной реакции у 

зрителя через художественные образы дизайн-объектов, соответствующих типовой 

жизненной ситуации, куда включены данные изделия. Один из способов, активно 

придающих изделию чувственную форму, является его эстетически осмысленное 

декоративное решение, использующее в творческом процессе семиотические 

средства. 

Декоративность – это одно из креативных условий морфологической 

выразительности художественного образа дизайн-объекта, это свойства изделий, 

связанные с семиотическими особенностями конфигурации их формы и силуэта, а 

также с пространственной структурой, фактурой и текстурой материалов. 

«Декоративность» часто композиционно соединяют с её использованием в 

орнаментах как разновидностью декора ВКИДС с ЛУС. Пространственно 

детерминирующее множество декоративных элементов, украшающих дизайн-

объекты — это здания, книги и др., стилизованные условно или схематично для 

воспроизведения различных природных биосистем флоры и фауны. Их формы 

имеют большей частью растительный характер: листья, цветы, стебли, плоды и всё, 

что может быть с ними в естественной фрактальной и искусственной 

семиотической коммуникации. Весьма распространены орнаменты, не имеющие 

природных прототипов, созданные на основе когнитивного моделирования 

абстрактных геометрических элементов, представленных самыми разными 

художественными видами: росписью, гравировкой, резьбой, лепкой, вышивкой, 

аппликацией, ткачеством, литьем и тому подобным. 

Орнаментика генерировала методологию проектирования декорирования 

дизайн-объектов через яркие национальные формы мирового этноса, которые 

довольно широко применяются при создании ряда утилитарно полезных изделий: 
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одежды, утвари, посуды, мебели, естественных и искусственных источников 

тепловой, световой и звуковой энергии для интерьеров, экстерьеров, а также 

предметов декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Однако следует 

понимать и учитывать дуализм эффекта декоративности относительно системной 

коммуникации дизайн-объектов. В одном случае дизайн-объекты сами выступают 

в качестве элементов и доминантных модулей композиционных центров 

интерьеров и экстерьеров, декорирующих жизненное пространство человека, а в 

другом случае декорируется само изделие. В действительности декоративностью 

обладают многие художественные образы произведений изобразительного 

искусства и дизайна. Декоративность художественных образов дизайн-объектов, 

не зависимо от их принадлежности к онтологической или семиотической 

реальности, на первый взгляд лишенных всякого декора. Это могут быть цифровые 

гаджеты, поверхность металла, кристаллы, фито-масса растений и тому подобное. 

Все они проявляет себя в структурной локально-устойчивой упорядоченности 

конструктивной, ритмической, пропорциональной и дискурсивной семиотической 

модели [435] жизненных циклов ВКИДС в творческой организации их 

морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта [436]. В основе этой 

организации лежит методологический подход к художественному проектированию 

дизайн-объектов семиотическими средствами когнитивных и цифровых 

технологий, а также применимы научные положения искусствоведения, 

представленные методиками исследования закономерностей и принципов 

декорирования в теории изобразительного искусства и в технической эстетике как 

ментальные художественно-исторические явления и события [430]. 

Художественная культура понимается как совокупность символьно-

знаковых систем, с помощью которых человечество контролирует и управляет 

своими ценностями, сохраняя их своеобразие и осуществляя связи с окружающим 

символьно-знаковые системы этих культур [437]. 
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культур, тем самым создавая дуалистический феномен в понимании смыслового 

значения символа или знака в динамике конвергенции или дивергенции 

темпоральных моделей художественных образов дизайн-объектов. 

Символы и знаки не принадлежат определенному историческому нарративу, 

а задают ментальность событий из прошлого в будущее имеющейся информацией 

в виде баз данных и знаний. Понятие «символ» употребляется в сложном 

синонимическом ряду: произвольный знак, архетип, схема, образ, аллегория, 

модель, результат договора, а также отпечаток подобия каких-то высших 

реальностей, на которые он указывает и выражает их через себя [52, 440]. 

Символ понимается также как то, что является связующим звеном между 

стимулом и реакцией, накладывающим табу на автоматизм природы. Символ — 
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художественными образами дизайн-объектов [154]. 

К категории «сложных» относятся следующие символы, исследованные в 

работах авторов: 

– «Снежная королева» [28, 71]; 

– «Азенкур» [18]; 

– «Сицилианская защита» [30]; 

– «Аргонавты» [107]; 

– «Ариадна» [143]; 

– «Табити» [140]; 

– «Селена (богиня Луны)» [33]; 

– «Конфуций» [334]; 

– «Вин Чунь» [323]; 

– «Теогония» [111]; 



395 
 

– «Золотая рыбка» [23]. 

Символы определенным образом связаны с эмблемой и аллегорией, тем 

самым создавая различные семиотические системы, развивающиеся из глубины 

веков и имеющие давние изобразительные традиции, происходящие от гербов, 

печатей и монет, также символы несут на себе художественные образы 

многообразных меток, клейм, тавро и нагрудных знаков. С другой стороны, особую 

семиотическую нагрузку имеют и сочетания цветов, которые также могут быть 

поняты только в рамках определенных традиций изобразительного искусства и 

дизайна. То же касается фасона и покроя одежды, особенно — форменной одежды 

для разных для сотрудников различных корпораций. 

В отечественной науке этой областью гуманитарной культуры традиционно 

занимается определённое междисциплинарное теоретическое направление, 

относящееся к вспомогательным историческим дисциплинам. Причины такого 

положения дел обусловлены тем, что анализ художественных образов гербов или 

униформы мог проходить только в нарративе социально-исторического 

исследования на основе вспомогательных исторических дисциплин, образующих 

следующие системные кластеры: 

– геральдика или наука о гербах; 

– вексиллология или наука о знамёнах и штандартах; 

– сфрагистика или наука о печатях; 

– нумизматика или наука о монетах; 

– бонистика или наука о денежных купюрах; 

– фалеристика или наука о нагрудных знаках вообще, в частности – о 

наградных; 

– униформология или наука об униформах вообще, в частности – о мундирах 

и о знаках различия. 

Отсюда и возникла необходимость междисциплинарного приобщения 

вспомогательных исторических дисциплин к творческим процессам 

художественного проектирования будущих дизайн-объектов на основе символьно-

знаковых систем. 
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Будучи выраженными в определенных метафорических моделях 

материальных структур, символы превращаются в эмблемы, логотипы и другую 

изобразительную информацию, ориентированную на указанные вспомогательные 

исторические дисциплины. Символы становятся научным знанием об этих 

эмблемах, их когнитивным, семиотическим смыслом и средством проектирования. 

Эмблемы обеспечивают представление информационных высказываний на 

символических языках, которые исследует теория геральдики [443]. 

Традиционно эмблемы или гербы имеют изобразительные, графические и 

текстовые элементы. Символические структуры эскизов и рисунков вместе с 

символическими текстами или девизами составляют сложные когнитивные модели 

в системе смысловых коммуникаций. Они могут быть представлены 

мифологемами романтической поэтики, тайнами культурных кодов, загадок, 

сознательно шифрующими информацию, при этом также создающими множество 

исторических легенд и сказаний об эмблемах или гербах, описывающих и 

поясняющих их смысл. 

Особое место в проведённых исследованиях занимают символы и знаки 

государственной власти, которые идентифицируют социальный статус элитных 

слоёв общества идентифицируют их формальных лидеров и наравне с ними 

моделируют ментальную картину исторического развития событий, являясь их 

участниками.  

Символы и знаки государственной власти образуют определённую систему, 

состоящую из следующих элементов, среди них:  

– главные, к ним относятся имя, титул, герб, флаг, гимн, имеющие 

сакральную, сверхъестественную власть над людьми. Они олицетворяют и 

геополитически идентифицируют государство и народ, а с помощью незримого 

духовного таинства воспитывают в каждом человеке на генетическом уровне 

эмоционально возвышенное чувство патриотизма, которое и формирует индивида 

как личность, выделяя из мира живой и неживой материи. Герб в одном простом, 

иногда сложном, но всегда цельном и едином художественном образе символа 

воплощает самосознание, миропонимание и историю народа, создавшего 
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государство не как политико-территориальное явление, а как государство-мир, 

форму и систему своего материального, пространственного, временного и 

духовного бытия. Художественные образы гербов создаются когнитивными 

технологиями как коммуникация и креативное воплощение в себе исторических 

итогов жизни того или иного народа [444]; 

– подтверждающие властные полномочия персоны — это держава, скипетр, 

жезл, ордена, перстни, удостоверяющие юридические документы, процедура и 

церемония вступления во власть, парадная одежда, головные уборы. Они 

представлены княжеским головными уборами, диадемами, императорскими 

коронами из благородных металлов и драгоценных камней, показывающих атрибут 

достоинства и статус обладателя функцией социально-политического управления, 

процесс организация жизненного пространства, определяющий регион и 

территорию осуществления власти — это дворцы, замки, резиденции и так далее.  

Эта типология государственной символики во много предопределяет новый 

виток циклического развития истории творческого мышления в изобразительном 

искусстве и в дизайне, сделав возможным признание одновременно разных идеалов 

совершенства и гармонии, существующих в художественных образах дизайн-

объектов. 

В ювелирных изделиях при обращении к художественному наследию, 

содержащемуся в государственной символике, в том числе посредством 

литературы и сопоставления различных культур, было сформировано 

представление о многообразии путей развития и возможностей выбора 

методологических подходов к творческому проектированию дизайн-объектов. На 

представление о прекрасном ощутимо влиял романтический символизм 

исторического созидания, совершенного в ассоциации с разнообразным, 

живописным и полихромным. Выражениям эстетических вкусов удивительно 

отвечают образы ювелирных изделий (были исследованы в [445]). 

Авторские ювелирные произведения должны рассматриваются в широком 

контексте исторических событий, оказавших влияние на ювелирное искусство как 
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одну из наиболее зависимых от них частей материально-художественной 

культуры. 

Проникнутые культом предков, традиционные общества остаются 

преимущественно ориентированными на когнитивные технологии поведенческих 

и мыслительных стереотипов. Проблема интеллектуальной, генетической и 

культурной наследственности поколений актуализуется лишь в отдельные 

фуркационные периоды. Но в целом на длительных исторических отрезках 

научный поиск состоит в том, чтобы следовать освященным традициям и с 

уважением относиться к имеющимся авторитетам, поднявшимся на эволюционных 

процессах эстетического творчества. Один из таких хронологически-ментальных 

отрезков времени характеризуется правлением генеалогической ветви королевской 

династии Палантагенетов, явившейся источником творческого вдохновения для 

создания драматических произведений [446], на сюжетной основе которых был 

спроектирован художественный образ ювелирного дизайн-объекта, 

представленного парюрой «Лев зимой», состоящей из пяти элементов: кольцо, 

серьги, брошь, колье. На рисунке 86 представлена парюра «Лев зимой». 

Художественный образ кольца выражает эклектику символов власти в 

морфологии королевских корон английского престола. Кольцо выполнено из 22-х 

каратного белого и жёлтого золота, шинка декорирована драгоценными камнями: 

бриллианты, рубины, изумруды, как показано на рисунке 86.  
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Рисунок 86. Парюра «Лев зимой»: а — кольцо; б — серьги; в — брошь;  
г — колье; д — браслет 

 
Серьги, представлены образами королевских мечей на рисунке 86, б. Брошь 

— элементами архитектуры ранней французской готики, а именно абрисом форта 

Сен-Жорж замка Шинон  с атрибутами рыцарского ордена чертополоха на рисунке 

86, в. Браслет с геральдическими модулями львов показан на рисунке 86, г. Колье 

«Замки Луары», художественный  образ которого основан на базе 

топографического представления бассейна реки Луары во Франции, показано на 

рисунке 86, д. Русло реки и её притоки смоделированы доминиканским янтарём 

синего и зелёного цвета;  населённые пункты представлены жемчугом разного 

диаметра, наиболее крупная жемчужина отражает замок Шинон и крепится к колье 

S – образным элементом. 

Созданный художественный образ парюры «Лев зимой» представляет 
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Развитие теории изобразительного искусства и технической эстетики 

постоянно выдвигает новые требования к метадисциплинарности естественных и 

гуманитарных наук на основе закономерностей NBICS конвергенций в нарративе 

нового уклада когнитивных и культурно-социально-гуманитарных технологий 

создания дизайн-объектов. 

Конвергентное развитие нано-, био-, инфо- когнитивных и социальных 

технологий (NBICS-технологии) сегодня рассматривается как программа 

совершенствования эйдоса и этоса человека в развитии оптимальных 

созидательных интеллектуальных возможностей, осуществляющих 

альтернативный гармоничный баланс в техно-биологической и культурной 

эволюции как отрицательной природной реакции на непринятие процессов 

киборгизации и забвения духовно-этической парадигмы. 
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Изначально стимулом развития прогресса стала нанонаука, которая 

выступила в роли связующего звена между различными областями 

исследовательской деятельности. Развитие NBICS–технологий открывает перед 

человечеством возможность творческого изменения природы и, в том числе, 

совершенствования самого человека. 

Наступило время синергетической реализации возможностей самосборки 

молекулярных наносистем с заданными свойствами, об их саморегуляции, о 

направлениях решения проблем эмбрио- и морфогенеза, самоорганизации 

семантических сетей различных типов онтологической и семиотической 

реальностей, совершающих научный социально-технологический инсайт 

глобальных общечеловеческих культур во всём множестве их векторов осознанной 

направленной эволюции. 

С развитием трансгуманистических идей появляется такое понятие, как 

«гибридная реальность». Различные среды существования человека становятся 

разумными, персонализированными и связанными между собой. Окружающая 

информационная предметно-пространственная среда начинает активно 

взаимодействовать за счет появления коммуникаций на основе когнитивных и 

цифровых технологий по упорядочению хаотичного состояния линейных и 

нелинейных систем, к которым относится блок когнитивных и социально-

гуманитарных технологий, включающий в свой состав по ряду фрактальных 

признаков изобразительное искусства и дизайн, как представлено на рисунке 87. 

Связь этих предметно-пространственных сред и дизайн-объектов 

осуществляется посредством постоянной моментальной передачи художественной 

информации от одного сенсора к другому посредством информационных 

цифровых технологий. На основе данной панкоммуникации формируется 

множество таких локальных сред, организующих жизненное и социальное 

пространство интерьеров и экстерьеров, как «умный дом», «умный город», базы 

данных, знаний и т. д. Таким образом, аура человеческих границ расширяются, и 

происходит взаимопроникновение цифрового и материального бытия, 
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обусловливающего межсистемный когнитивный переход творческой информации 

на качественно новый селективный уровень интеллектуального развития. 

Активное вовлечение таких наук, как философия, социология, антропология, 

экология, психология, экономика в теорию искусствоведения, изобразительного 

искусства и в техническую эстетику способствует более полному и 

разностороннему решению проблем проектирования в направленности 

морфологии, колористики, в развитии концепта технобиоразвития, в котором 

программы NBICS-конвергенций, осуществляют гуманитарную миссию 

оптимизации в излишне техногенных культурах. 

 

 
Рисунок 87. NBICS конвергенция — научная гуманитарно-технологическая 

парадигма 
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Итак, не вызывает сомнений тот факт, что человечество сегодня находится 

на новом этапе своего развития. Окружающая среда становится 

персонализированной, чувствительной, приобретает когнитивные технологии, 

фуркационно влияя на сознание личности. В то же время, человек все больше 

когнитивно сливается с этой средой, границы системы «субъект – дизайн-объект» 

стираются в пространстве и во времени.  

Конвергентное развитие различных отраслей науки в дальнейшем должно 

способствовать возникновению метаобласти знания и содействовать более 

полному изучению всех уровней организации материи, а также ускорению 

процессов выявления фундаментальных природных законов и закономерностей, 

определяющих направление общемировых научных исследований. 

Развитие нано-, био-, инфо-, когнитивных и социальных технологий стало 

конвергентным концептом нового этапа эволюции человечества — циклом 

направленной осознанной эволюции.  

В этой связи современные исследовательские проекты в теории 

изобразительного искусства и в технической эстетике, как и ожидаемые результаты 

принимаемых творческих долгосрочных научных стратегий в силу своей 

социально-культурной значимости заслуживают и требуют внимательного 

анализа. 

Нанотехнологии в настоящее время — это основной синергетический 

мегапроект в панобластях естественных и гуманитарных наук с пропорциональной 

логикой прикладных функций, устойчиво удерживающих пальму первенства во 

всём конвергентном NBICS-кластере по отношению к информационным и 

биотехнологиям.   

Нанотехнологии продолжают экспоненциально развиваться по вертикали «от 

науки к технологии» в соответствии с обобщённым законом Мура [448]. Анализ 

существующих закономерностей естествознания показал, что вариативные аналоги 

этого закона действуют также в теории изобразительного искусства и в 

технической эстетике. Это достаточно чётко прослеживается в горизонтальном 
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расширении типологии систематизирующих предметно-пространственную среду 

дизайн-объектов в нарративе исследования: 

– инновационных материалов доминантных модулей интерьеров и 

экстерьеров, организующих жизненное пространство человека в части любых 

агрегатных состояний, используемых при производстве изделий лёгкой и 

текстильной промышленности, составы свойств которых постоянно 

совершенствуются и модифицируются [29, 237, 238, 449, 451–454];  

– нанофотоники — голографии, квазиголографии, спинтроники оптической 

и ювелирной отраслей [24, 160, 455–459];  

– морфологии и колористики пространственных структур фауны 

онтологической реальности, которые в данной работе представлены подотрядом 

класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые (змеи), в процессе эволюции стилей 

художественных образов произведений изобразительного искусства и дизайн-

объектов [460]. В приложении Г  представлена морфология и колористика 

пространственных структур подотряда класса пресмыкающихся  отряда  

чешуйчатые (змеи). 

Нанотехнологии позволяют создавать и реализовывать принципиально 

новые проекты венчурного характера, открывать производства с принципиально 

новыми цифровыми методами: 3D-печать, прототипирование, технологии на базе 

сверх пластичности в реализации художественных образов ювелирной филиграни. 

На рисунке 88 представлены изделия, изготовленные с использованием технологии 

безфильерного волочения и филиграни. 

Взаимодействие нано- и биотехнологий является двусторонним. 

Биологические системы дали ряд инструментов для строительства новых 

конфигураций наноструктур. 

Это позволяет использовать морфологию и колористику живых организмов, 

их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения художественно-

технологических задач с определённой проекцией в теории изобразительного 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
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                              а                                                    б в 

    
г д е ж 

   

з и к 

Рисунок 88. Изделия, изготовленные с использованием технологии на базе 
сверх пластичности в реализации художественных образов  

ювелирной филиграни:  
 а – и — Золотое руно Giovanni Corvaja; к — колье «Золотое руно»  

 
 

– отвечающая на воздействие когнитивных технологий адаптацией, 

развитием, коммуникацией в реализации закономерностей пространственно-

временного культурного ландшафта; 
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– обладающая определенными условиями существования и возможностью 

оптимизации своих сущностей, свойств и коммуникаций, позволяющая ей 

функционировать. 
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отношения которых можно представить оргграфом или в виде табличного 

моделирования, На рисунке 89 представлены метафорические модели 

художественных образов  дизайн-объектов. 

Интеграция информационных и когнитивных технологий в теории 

изобразительного искусства и в технической эстетике создала новый научный 

подход в методологии художественного проектирования. 

 

   
Жезл «Кадуцей» Браслет «Крокодил» Кулон «Саламандра» 

а б в 

 

 
 

Серьги «Саламандра» Кольцо «Саламандра» Диадема «Медуза Горгона» 

г д е 
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Колье «Рыбка» Колье «Море» Панно «Рыбки» 

ж з и 

   
Кольцо-компас «Краб» Трость Шатулка:доминантный 

модуль интерьера 
к л м 

   
Витраж  «Пегас – крылатый 

конь вдохновения» 
Интерьер «Пегас – крылатый 

конь вдохновения» 
Набор для специй 

«Пингвины» 
о п 

   

Холодное оружие Брошь «Бабочка» Шкатулка «Бабочка» 

р с 
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Колье «Пчелка» Браслет «Пчелка» Настенное панно «Соты» 

т 

  

 

 

Колье «Светлячок» Брошь «Нежность 
императрицы» 

Серьги «Красные лепестки» 

у ф х 

  
 

Колье «Победоносная весна» Кольцо «Оранжерея                 
с рокарием» 

Колье-трансформер «Мекона 
счастливая» 

ц ч 

   

Кулон-часы «Лотос» Парюра «Сад» Кольцо «Сад» 

ш щ 
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Колье «Мелодия ириса» Браслет-трансформер «Сакура» Брошь и серьги 

ы э ю 

  

 

Колье «Бамбук» Серьги «Бамбук» Кольцо «Бамбук» 

я 

Рисунок 89. Метафорические модели биоформ популяций флоры и фауны, 
представленные художественными образами дизайн-объектов: 

а ― змея; б   ― крокодил; в, г, д   ―   саламандра; е ―   медуза; ж, з, и ―   рыба; 
 к ―   краб; л ― тигр; м ― кабан; о ― лошадь; п ― пингвин; р ―   муравей;  

с ― бабочка; т ― пчела; у ― светлячок ф ― лилия; х ― пион; ц ― пион, крокус, асфоделус;  
ч ― мак; ш ― лотос; щ ― цветы яблони, миндаля и нимфеи; ы ― ирис; 

 э ―   сакура; ю ― чертополох; я   ― бамбук 
 

Когнитивные информационные системы стали существенной 

необходимостью в креативной деятельности человека при поиске, 

консультировании, оценке и акцентированном выделении главного. Потребность в 

них при проектировании художественных образов дизайн-объектов становиться 

всё более острой. Уже сейчас компьютерные программы быстро 

совершенствуются. Одни цифровые системы ищут художественную информацию, 

другие анализируют семантику сетей для творческого проектирования дизайн-

объектов. 

Термин «когнитивный» указывает на отношение к знаниям, точнее, к 

способам получения знаний человеком и способам их сохранения в его сознании. 
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влияния искусственного интеллекта на изобразительное искусство и дизайн и как 

следствие — на грядущее радикальное улучшение и совершенствование многих 
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технологий на принципах NBICS-конвергенций. В том числе это относится и к 

технологиям художественной обработки материалов: здесь действует обобщённый 

закон Мура, который эмпирически утверждает, что прогресс в области 

информационных технологий характеризуется экспоненциальным ростом с 

периодом удвоения порядка от 1 до 2 лет [71]. 

 

4.4 Методологические подходы создания художественных образов 
дизайн-объектов 
 

Человечество всегда глубоко задумается о проблемах, связанных с 

организацией научных исследований, эта озабоченность присуща стремлению 

охватить разумом всё мироздание и все его элементы едиными принципами. 

Наука XXI века коренным образом изменила характер творческого 

мышления и методологические подходы в исследовании общих закономерностей 

природы и общества. 

Существенным стало появление неординарного методологического подхода 

к организации творческих процессов в области когнитивных технологий, 

непосредственно или косвенно связанных с художественной культурой, 

искусством, дизайном и наукой посредством проектирования художественных 

образов дизайн-объектов. 

Для художественной культуры, научной основой которой сегодня являются 

постнеклассические методологии исследования, характерна ведущая роль 

локальных творческих актов как классической логической, так и фрактальной 

категории. Данные методологии применимы в предметно-пространственной среде 

дизайн-объектов, объединённых теорией изобразительного искусства и 

технической эстетикой, являющихся гуманистической парадигмой гармонии и 

совершенства природы. 

Творческий процесс — это созидательная форма деятельности человека или 

коллектива, заключающаяся в создании нового, никогда ранее не существующего; 

при этом возникают новые объекты и качества, схемы поведения и общения, новые 
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степени в дизайне творческий процесс представляет собой последовательно 

реализуемый процесс комплексного решения проектной задачи художественного 

проектирования. 

При общих чертах творческий процесс в пределах конкретной концепции, 

направления, единой традиции, где каждая значимая ориентация художественных 

образов дизайн-объектов, находит свой индивидуальный способ реализации на том 

или ином этапе творческого процесса. 

В различные временные периоды на первый план выходят разные аспекты 

творческого процесса, среди них: 

– пространственно-объектный аспект, ориентированный на создание форм и 

цветовых решений художественных образов дизайн-объектов за счёт анализа и 

синтеза при выборе материалов и применении искусствометрических технологий; 

– информационный аспект, интегрирующий в себе все виды сенсорных 

чувственных реакций на воздействие онтологической и семиотической 

реальностей природы, содержащихся в библиотеках, в базах данных и в знаниях о 

изобразительном искусстве и дизайне, с фиксацией информации на материальном 

носителе. Информационная схема методологического подхода организации 

творческого процесса представлена на рисунке 90; 

 

 
Рисунок 90. Информационная схема методологического подхода организации 

творческого процесса 
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– коммуникативный аспект, обеспечивающий различные варианты и 

конфигурации энергетических и информационных связей между элементами и 

системами социально-культурного назначения в формате внешних и внутренних 

отношений; 

– личностный аспект, определяемый харизмой интеллекта индивида в 

реализации когнитивных технологий при создании и при проектировании 

художественных образов дизайн-объектов.  

Начиная от архаических и до современных традиционных сообществ, 

творческие процессы и сопряженное с ними создание новых качеств 

онтологической и семиотической реальностей природы рассматривались как 

элитарная эксклюзивная интеллектуально-культурная способность части социума. 

Внутри данной социальной группы почти всегда возникали конфликтные 

отношения, не редко заканчивавшиеся остракизмом, поскольку они приходили в 

противоречие с общепринятым укладом жизни, традициями и миропониманием 

большинства общества. В настоящее время повышенное внимание к вопросам 

организации творческих процессов в обществе, в искусстве, культуре и в науке 

возникает в связи с нарастающей цифровизацией мировой экономики и 

сопутствующими промышленному росту тенденциями модернизации техники, 

науки, искусства, образования, быта и т. д. В когнитивном сознании общества 

творческие процессы связываются с идеей прогресса и зачастую с её 

количественной интерпретацией. Повышается социальный, интеллектуальный и 

культурный престиж художественных творений, изобретений или открытий во 

всех сферах творческой деятельности. Вместе с тем сохраняется (и возникает 

вновь) трактовка творческого процесса как сугубо ментального, личностного 

(глубинного или мистического) явления, не сводимого ни к каким архетипам 

метафорических моделей деятельности, не подлежащего стандартизации и 

массовому обобществлению.  
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современного художественного стиля, а через него к передаче и сохранению 

исторических традиций прошлых эпох. Так, в исследовательской работе по 

первобытно-архаичной культуре, представленной парюрой «Эволюция», в 

реализации редукционистской парадигмы в нарративе развития культур ранних 

планетарных цивилизаций конфигурация изделия отчетливо создаёт ряд 

художественных образов в предметно-пространственной среде дизайн-объектов в 

кластере ювелирных изделий, как показано в таблице 19. 

 

Таблица 19. Когнитивные технологии в эволюции наконечника стрелы и щита  
в искусстве разных эпох 
Фотоизображение Период Вид искусства Изображение,  

название 

 

 

Каменный век 
VI/V тыс. — III 
тыс. лет до н.э. 

Кинематограф 

 
«Две стрелы. Детектив 

каменного века» 
Фильм, 1989 

СССР 

 

 

Бронзовый век 
XXXV / XXXIII 
— XIII / XI века 
до н. э. 
 

Живопись. 
Ювелирное 
искусство 

 
Наскальная живопись 

 
Ювелирное искусство 
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Окончание таблицы 19 
Фотоизображение Период Вид искусства Изображение,  

название 
 

 

Современный 
период 

Декоративно-
прикладное 
искусство, 
ювелирное 
искусство 

 
Современные ювелирные 

изделия. 
Огранка «груша», по форме 
напоминающая наконечник 

стрелы     
 

Сравнивая различные этапы развития исторически известных цивилизаций, 

сопоставляя их с археологическим материалом, заключающимся в артефактах 

доисторических племен, удалось оценить с некоторой степенью погрешности 

антропологическую информацию о древнейшем состоянии первобытного 

человека.  Это гипотетическое первобытное состояние в значительной степени 
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Рисунок 91. Оружие каменного века 

 

Искусство бронзового века развивалось вместе с процессами 

совершенствования орудий труда и их облика: наскальная живопись, геоглифы 

приобрели четкие, строгие очертания, а геометрические схемы сменили цветные 

 
 

 
Рисунок 92. Бронзовое оружие времён Трои, II-III вв. н. э. 

 



420 
 

За ними следуют дальнейшие стадии прогресса в творческих процессах, 

демонстрирующие, что новый материал приспособляется для более удобных и 

менее невыгодных моделей. 

Простое сохранение древних обычаев есть только одна сторона перехода из 

старых в новые, изменившиеся времена. То, что было серьезным делом для 

древних, превращалось в досуг для следующих поколений.  

Исследование первозданных примитивных творений человека и их 

семиотической сущности имеет немаловажное прикладное значение, так как 

большая часть того, что называется «символьной парадигмой», относится к 

творческим процессам организации когнитивных технологий и таким образом 

находится в дискурсе с рациональным мышлением. 

Кроме того, познание доисторических артефактов в какой-то мере 

способствует выявлению хода эволюции, так как понимание природы первых 

проявлений творческих когнитивных технологий является одним из нарративов 

этнографического исследования в теории изобразительного искусства и в 

технической эстетике. 

Для выполнения главной цели, которую ставят в проектировании 

художественных образов дизайн-объектов рациональные этнография и 

антропология при исследовании причин, породивших явления и события 

творческих процессов, прежде всего нужно разработать семантическую сеть 

пространственно-предметной структуры ВКИДС с ЛУС в различных направлениях 

композиционных решений [85].  На рисунке 93 представлена семантическая сеть 

художественных образов дизайн-объектов.  

В соответствие с семантической сетью художественных образов дизайн-

объектов, представленной на рисунке 93, был создан и спроектирован образ 

ювелирных изделий, проиллюстрированный парюрой «Эволюция». На рисунке 94 

показаны 3D-модели элементов парюры. 

В современном ювелирном искусстве форма огранки «груша», как показано 

на рисунке 95, напоминает форму каменных наконечников стрел и копий эпохи 

каменного века. (Форма огранки «груша» = форма наконечника стрелы и копья). 



421 
 

 
Рисунок 93. Семантическая сеть художественных образов дизайн-объектов 

 

 
Рисунок 94. Парюра «Эволюция», выполненная в 3D 

 

 
Рисунок 95. Огранка «груша» 



422 
 

 
Историческая информация о творческих процессах античности получена и 

проанализирована при создании художественных образов парюры «Амур и 

Психея», созданной на основе литературных памятников произведений 

древнеримского писателя, философа и поэта Луция Апулея. Была использована 

сюжетная линия романа «Метаморфозы или Золотой осёл», в которую вписан миф 

об Амуре и Психее, представленный в исследовании моделью семантической сети 

в виде семиотического треугольника Г. Фреге, представленного на рисунке 96.  

Парюра «Амур и Психея» включает: брошь-иглу, обручальные кольца, 

брошь, серьги и диадему. 

На рисунке 97, а показана брошь-игла, в художественный образ которой 

заложена информация об испытании, предложенной Венерой Психее; на рисунке 

97, б — обручальные кольца, в художественный образ которых заложены 

метафорические представления об Амуре и Психее; на рисунке 97, в — брошь; 97, 

г — серьги; 97, д — диадема. 
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Рисунок 96. Модель семантической сети парюры «Амур и Психея» в виде 

семиотического треугольника Г. Фреге 
 

 

 

 

 

 
а б в 

  
 

г д 

Рисунок 97. Парюра «Амур и Психея» 



424 
 

Историческая информация о творческих процессах, связанных с 

архитектоникой средневековой готики, исследована при создании художественных 

образов ювелирных изделий, представленных парюрой, состоящей из кольца 

«Миланский собор» и серёг с архитектурным декором собора, как показано на 

рисунке 98.  

 

  

а б 

  
в г 

Рисунок 98. Парюра «Миланский собор»: а — кольцо; б, в и г — серьги 

 

Художественный образ парюры отвечает требованиям современного 

изобразительного искусства и дизайна и концептам когнитивных и цифровых 

технологий. ВКИДС с ЛУС. Парюра представлена художественным образом 

ювелирного дизайн-объекта, создающего возможность дальнейшего продолжения 

исследований в различных направлениях творческих процессов при 

проектировании: 

– совершенствование художественной композиции и конструкции в развитии 

универсальности функциональных свойств и в использовании новых 

геометрических форм в художественном образе дизайн-объекта для комплектации 
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и тюнингования его гаджетами, характеризующимися инновационными 

решениями в области электроники, оптики, нанотехнологий, электротехники [457, 

459]; 

– выбор технологий изготовления изделий и материалов для них; 

– коммуникационная адаптация художественного образа дизайн-объекта к 

информационным и цифровым технологиям; 

– сочетание культовых, исторических и архитектурных мотивов, 

одновременно раскрывающих многогранность исследуемого научного 

направления, которое вариабельно было рассмотрено в [464] при создании парюр: 

– «Жозефина Бонапарт» в эклектике морфологии филиграни с 

художественными образами ювелирных дизайн-объектов, представленная на 

рисунке 99; 

 

 

 
 

 
а                                                   б                                                                        в 

Рисунок 99. Парюра «Жозефина Бонапарт»: а — кольцо «Водоворот»; 
б — браслет и кольцо «Филигрань»; в — колье и серьги «Мария Валевская» 

 

– «Метафора «Тосканский архипелаг» из романа А. Дюма «Граф 

Монтекристо», состоящая из колье «Монтекристо», серёг «Мерседес – Гайде», 

кольца «Цезарь Борджиа» в стиле «ампир», представленных на рисунке 100 [20]. 
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а б в 

Рисунок 100. Парюра «Метафора «Тосканский архипелаг» из романа             
А. Дюма «Граф Монтекристо»:   

а — колье «Монтекристо»; б — серьги «Мерседес - Гайде»; в — кольцо 
«Цезарь Борджиа»   

 

Далее информация о творческих процессах была рассмотрена в нарративе 

современного изобразительного искусства по мотивам авангардных живописных 

произведений Марка Шагала [465] и представленных парюрой «Библейское 

послание» с использованием сюжетов христианской мифологии в создании 

художественных образов ювелирных дизайн-объектов, состоящих из: колье, серег, 

кольца и браслета, как показано на рисунке 101. 

 

   
а б в 
 

 

 

 

 

 
г д е 

Рисунок 101. Парюра «Библейское послание»: а — колье;  
б, в и г — серьги; д — браслет; е — кольцо 
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Это теоретическое и практического исследование подтвердило некоторые 

общие итоги эстетики и поэтики авангарда, которые доказывают его 

востребованность как символьно-знакового языка, оказывающего значительное 

влияние на художественные творческие процессы в теории изобразительного 

искусства и в технической эстетике в XXI веке.  

Такая организация методологического подхода носит исторический, 

культурно-социологический, функциональный и универсальный характер 

независимо от источников: будь то антропология или когнитивные технологии, 

которые при проектировании художественных образов комбинируются во 

множестве исследований, сохраняя гармонию и баланс закономерностей. 

Возникающие ВКИДС с ЛУС позволяют определять роль дизайн-объектов в 

видеть в проектировании верхней одежды, головных уборов, ювелирных изделий 

и аксессуаров дизайн-объекты, их креативную трактовку и репрезентацию 

относительно системы ценностей в пределах рационально-прикладного и 

художественно-эмоционального паттернов предметно-пространственной среды.  

Объединяя данные точки зрения, можно заключить, что сегодня авторское 

проектирование художественных образов дизайн-объектов в ювелирной отрасли 

имеет значительные перспективы в проведении творческих исследований. 

Семиотическая значимость художественных образов дизайн-объектов позволяет 

рассматривать ювелирное изделие как наиболее яркую форму явлений и событий, 

в значительной степени обеспеченную многообразием дополнений (аксессуаров) в 

виде ювелирных изделий и одежды как объектов творческого исследования.  
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Сегодня стало ясно, что проблематика осуществления творческих процессов 

оказывается одной из самых важных и не всегда поддается закономерностям 

классических наук через рассмотрение в общем виде, в порядке сопоставления 

всеобщих категорий, понятий и определений (субъекта и объекта, необходимости 

и свободы и т. п.). К этой группе относятся вопросы существования конкретного 

человека в реальном окружении, а также вопрос пополнения его личностного 
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опыта, совершенствования, вопросы развития культуры и искусства. Объектом 

 
замыкается на индивиде, поскольку его когнитивная реализация в предметно-

пространственной среде, в дизайн-объектах, коммуникациях, явлениях и событиях 

«a priori» ему задана. Но эта задача не имеет и общего плана решений, поскольку 

осознание онтологической и семиотической реальностей природы достигается 

человеком через акты синергии когнитивных технологий и через процессы  

  
Данный аналитический опыт может быть адаптирован к разработке 

методологических подходов для творческих процессов в традиционной, научно-

прикладной исследовательской форме символьно-знаковых систем, 

обуславливающих определённый, специальный язык коммуникаций в 

искусствоведении. Это связано с тем, что социальные субъекты или общество в 

 
системных методик коммуникационных классификаций. Это когнитивные 

технологии, социометрия, матричные структуры обособленных творческих 

коллективов, артроника, групповая динамика. Все они нацелены на 

художественное проектирование образов дизайн-объектов и на создание 

структурных семантических схем взаимодействия, связывающих результаты 
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изобразительного искусства, переходя из одной художественной культуры в 

другую. 

Теория изобразительного искусства и техническая эстетика [74, 125, 225] 

постоянно обращаются к неостилям, заимствованным из определенных 

хронологических периодов различных эпох, как показано на рисунке 102.  
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Ретроспективный анализ и синтез пристрастий современного искусствоведения в 

области костюма, головных уборов, ювелирных изделий, аксессуаров и других 

дизайн-объектов с учётом творческих процессов в направлениях их исторической 

реконструкции возвращает события на два столетия назад, в XIX век, который 

известен развитием всех видов искусств и именуется «эпохой исторического 

эклектизма». 

Соединяя модели, различные исторические стили и тенденции, 

присутствующие в художественных образах дизайн-объектов, можно обнаружить, 

что в них всё чаще меняются ориентиры и направления, демонстрируя приход 

новых методологических подходов в творческих процессах активно 

прогрессирующей эклектической эпохи. В немалой степени исследования новых 

эстетических идеалов связаны с когнитивными и цифровыми технологиями на 

основе технических и научных инноваций с учётом непреложных норм 

промышленного производства товарных продуктов и способов их сбыта. 

Следуя этому принципу и сегодня, художественные проекты прошлого дают 

творческий стимул к их активной реализации в ювелирном искусстве настоящего 

времени. 

 

4.5 Значение когнитивно-ментальных карт, культурного кода и 

метазнака при создании художественных образов дизайн-объектов 

 

Доминантным дизайн-объектом предметно-пространственной среды, 

обеспечивающим коммуникацию и адаптацию человека к окружающей 

онтологической и семиотической реальности, является символьно-знаковая 

система.



432 
 

 
Рисунок 102. Стили и направления в современном изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне
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В отличии от природных явлений и событий дизайн-объекты имеют 

следующие особые свойства: 

– художественный образ всегда синтезирован и формируется в сознании 

человека; 

– художественный образ может представлять имитационные модели 

природных явления и событий, отсутствующих в реальности; 

– художественный образ может быть охарактеризован и формализован в 

терминах функций, целей и адаптационных механизмов; 

– возникающие пространственные структуры часто обсуждаются и 

сравниваются, прежде всего в тех случаях, когда им даются определения в 

императивных, аксиоматических или дескриптивных терминах [467], 

концептуально связанных с когнитивными технологиями [468]. 

Различия, возникающие в ходе сравнения художественных образов дизайн-

объектов, являются не просто частными моментами метафорического 

темпорального моделирования, иногда в них сосредоточен ряд расхождений с 

теорией изобразительного искусства и  технической эстетикой в отношении 

когнитивного воздействия на творческое мышление, формирующее 

художественные образы дизайн-объектов, стимулирующее их способность 
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– неделимость и восстановление в памяти с одной стороны, а с другой – 

автономность относительно других знаний; 
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Таблица 20. Когнитивно-ментальная карта (S – мир символов и знаков) художественного образа «Название дизайн-объекта» 

Онтологическая реальность (R – реальный мир) Семиотическая реальность (R – реальный мир) 
Живая природа Косная природа Когнитивные технологии1 (M – ментальный мир) 
Флора Фауна Космос Ландшафт Пространственные искусства (пластические искусства) Временные 

искусства 
Изобразительное 
искусство 

Архитектура Скульптура Дизайн Геральдика Литература 

 

 
Венерина 
мухоловка 

 
 

Анютины 
глазки 

 

 
Глаз 

человека 
 

 
Глаз 

кошки 
 
 

 
 

Глаз птицы 
(орел) 

 

 

 
Спиральная 

галактика 
из 

созвездия 
Волосы 

Вероники 

 
Галактика в 

созвездии 
Павлин 

 
Галактика в 

созвездии 
Большая 

медведица 

 
– 

 
«Круглые 
формы» 

Р. Делоне, 1912-
1913 

 
«Глаз с цветком 
мака», О. Редон, 

1892 

 
«Глаз-Воздушный 

шар», О. Редон, 
1878 

 
«Кольцо 
жизни», 

Китай, 2012 

 
Проект 

частного 
дома, Луис де 

Гарридо 
 

 
London Eye, 

Лондон 

 
«Всевидящее 
око», Тони 

Тассет, Чикаго, 
2010 

 
«Sfera con Sfera», 

Арнальдо 
Помодоро, 

Ватикан 

 
Инсталяция 

«Глаз, 
архитектора»Ми

лан, 2012 

 

 
Кольцо 

«Тринити», 
Cartier 

 

 
Брошь 
«Глаз 

времени», 
Сальвадор 

Дали и 
Alemany & 

Ertman 

 
Герб Парагвая 

 

 
Современный 

герб г. 
Браслава 

 

 
 

Исторический 
герб г. 

Браслава 
 
 

 

Формализация:  
1В ряде случаев возможны комбинаторные варианты, учитывающие иные пространственные, временные и пространственно-временные искусства
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использованными в самых различных целях: для понимания, исполнения и для 

умозаключений при проектировании художественных образов дизайн-объектов 

[471].  

Также, в свою очередь, можно выделить следующие характеристики 

когнитивно-ментальных карт [472]: 

– системные элементы и структуры, имеющие опции трансформации; 

– взаимное композиционное включение, то есть использование одной в 

другой; 

– репрезентация знаний на всех уровнях абстракции и художественного 

проектирования;  

– представление оптимальных сущностей, свойств и коммуникаций 

художественных образов дизайн-объектов; 

– творческие процессы с активной динамикой; 

– оценка релевантности поступающей информации, которая является 

инструментом для когнитивных технологий и проектных операций. 

Таким образом, к основным положениям, касающимся природы когнитивно-

ментальных карт, можно отнести следующие:  

– репрезентация обобщенных знаний об информационной предметно-

пространственной среде дизайн-объектов, явлений или событий, не связанных с 

конкретным временем или художественной композицией; 
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– активация при проектировании дизайн-объектов с учётом 

информационного и энергетического воздействия, связанного с определенным 

событием; 

– инициирование творческих процессов, зависящее от их информационной 

доступности, которая, в свою очередь, определяется функциональной 

востребованностью и частотой использования; 

– интерпретация воспринимаемых стимулов в создании метафорических 

моделей художественных образов дизайн-объектов; 

– концентрация внимания на анализ и синтез соответствующей либо 

несоответствующей информации при проектировании художественных образов 

дизайн-объектов [410]. 

Структуры когнитивно-ментальных карт включают более абстрактные и 

общие категории информации в вершине структурной пирамиды, построенной на 

основе треугольника Г. Фреге [410], чтобы подчеркнуть неразрывность трех сторон 

в каждом метазнаке через синтактику, семантику и прагматику отображающих имя 

формы, содержание (замысел) и реализацию когнитивного представления в 

художественном образе дизайн-объекта, как показано на рисунке 103. 

 

 
Рисунок 103. Структурная пирамида,  

построенная на основе треугольника Г. Фреге 
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дерева, состоящего из подсистем, которые призваны репрезентовать различные 

творческие аспекты концептуального содержания. 

Когнитивно-ментальные карты также могут представлять культурный код и 

метазнаки, которые используются для интерпретации художественного образа 

дизайн-объекта [475]. 

Ментальная когниция карт предполагает прямой путь соединения 

культуры и искусства. Именно благодаря исследованиям когнитивных технологий 

произошел поворот в сторону рассмотрения метазнаков и культурных кодов, 
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детерминированных в когнитивно-ментальных картах художественных образов 

дизайн-объектов. Многие положения теории изобразительного искусства и 

технической эстетики через непосредственный эксперимент показывают, что 

основным источником когнитивно-ментальных карт, и мотивом для их выбора 

являются исключительно субъективные факторы, измеряемые индивидуально 

знаковыми индикаторами.  

Картирование, культурный код и метазнаки представляет собой когнитивно- 

культурно заданным каналам с последующей творческой ассимиляцией в 

соответствующую композицию проекта [454].  

Исследование значения когнитивно-ментальных карт, культурных кодов и 

метазнаков позволяет сделать выводы о вариативных методологических подходах 

исследований. В своей структуре когнитивно-ментальные карты содержат 

переменные элементы, изменяющиеся в зависимости от конкретно поставленной 

творческой задачи.  

В данном исследовании в качестве переменных систем и элементов кластеров 

организации жизненного пространства человека и совершенствования его облика 

рассматривались: 

– агрегатные состояния пастельных красок, использованных в создании 

художественных образов доминантных модулей интерьеров и экстерьеров [451, 

454], представленных когнитивно-ментальной картой; 
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– творчество прозаиков и поэтов как модельная метафорическая основа 

художественных образов дизайн-объектов доминантных модулей интерьеров и 

экстерьеров и ювелирных изделий [16,18, 23, 33, 379]; 

– произведения изобразительного искусства как модельная метафорическая 

основа художественных образов дизайн-объектов доминантных модулей 

интерьеров и экстерьеров и ювелирных изделий [23, 29, 33, 379, 449, 450, 453, 465, 

478, 479]; 

– искусствометрия и артроника в формировании художественных образов 

дизайн-объектов доминантных модулей интерьеров и экстерьеров и ювелирных 

изделий [45, 107]. 

Сами по себе они являются просто табличной моделью, которая требует 

совершенствования и развития контекстуального содержания. В процессе действия 

когнитивных технологий происходит соотношение сущностей, свойств и 
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Когнитивно-ментальные карты, культурные коды и метазнаки изменчивы, 

историчны и культурно предопределены; если они перестают адекватно прояснять 

определенные аспекты явлений и событий, то они по необходимости при 

проектировании могут быть полностью или выборочно заменены.  

Сущность когнитивно-ментальных карт также заключается в 

методологических подходах проектирования при определении сенсибилитета 

художественных образов дизайн-объектов и их схематичном, лаконичном 

описании в научной картине мира с помощью пространственной структурной 

таксономии, значение которой определяется сравнением, интерпретацией, 

объяснением результатов исследования в теории изобразительного искусства и в 

технической эстетике. Фактически когнитивно-ментальное картирование 

позволяет определить факторы, которые учитывают принятие творческих 

проектных решений. Стратегия выбора факторов задает возможную типологию 

визуального мышления. Факторы выбираются из общего смысла когнитивно-

ментальных карт, позволяющих: 

– оптимально оценить имеющийся творческий потенциал, процессы 

проектирования художественных образов дизайн-объектов; 

– детерминировать точки фазовых фуркационных переходов при 

коммуникациях художественных образов дизайн-объектов; 

– определить нюансы композиционных решений локальных устойчивых 

предметно-пространственных структур ВКИДС, представляющих 

художественные образы дизайн-объектов; 

– осуществлять выбор когнитивных технологий в процессе моделирования 

дизайн-объектов; 

– создавать инновационные креативные синергетические отношения в 

информационной предметно-пространственной среде дизайн-объектов; 
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– выстраивать альтернативные концепции композиционных решений при 

проектирования художественных образов дизайн-объектов. 

Проанализировав художественные образы дизайн-объектов подобным 

способом, можно прогнозировать их дальнейшее развитие. 

 
Доказательством существования фреймов [481] служит тот факт, что в 

творческой деятельности человека когнитивные технологии содействуют 

познанию новых художественных образов дизайн-объектов, при этом радикально 

меняя взгляды на уже привычные объекты предметно-пространственной среды. 

Выборку информации из памяти баз данных и знаний в отношении определённых 

является пространственно-временной структурой данных для представления 

стереотипной художественной композиции при проектировании художественных 

образов дизайн-объектов. 
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Поэтому в прикладной реализации помимо фундаментальных положений 

когнитивных технологий, используемых в исследованиях моделирования систем, 

элементов и структур семиотической реальности по созданию художественных 

образов дизайн-объектов, также можно применять культурные коды и форматы 

когнитивных изменений и преобразований [482] в творческих процессах, 

детерминированных теорией изобразительного искусства и технической 

эстетикой. В приложении Д представлены акты внедрения результатов 

исследования в производственный и учебный процесс. 

 

Выводы по главе 4: 

1. Исследованы художественные образы дизайн-объектов, представленные 

ВКИДС с ЛУС, задействованные методологическим подходом в проектировании 

посредством семиотики, как направления в метанауке, рассматривающем 

информационные и культурно-социальные процессы как когнитивную 

коммуникацию сущностей, свойств и отношений, созданных на основе ряда 

детерминированных, специальных языков, включая естественный, транслирующих 

их образные формы в изобразительном, других видах искусства и дизайне, 

определяющих функционирование и развитие глобальной проектной культуры, 

всей типологии творческой деятельности, реализуемой в предметно-

пространственной среде. 

2. Проведённые исследования декоративных свойств художественных 

образов дизайн-объектов в теории изобразительных искусств, дизайна и 

проблемами формирования эстетических рефлексий на общих представлениях о 

закономерностях искусства и семиотических средствах художественного синтеза в 

предметно-пространственной среде дизайн-объектов. 
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3. В настоящее время, как показали исследования нанотехнологии — это 

основной синергетический мегапроект в панобластях естественных и 

гуманитарных наук при создании художественных образов дизайн-объектов с 

пропорциональной логикой прикладных функций, устойчиво удерживающих 

авангардное положение во всём конвергентном NBICS-кластере по отношению к 

информационным и биотехнологиям.   

4. Исследованные методологические подходы для достижения поставленной 

цели при проектировании художественных образов дизайн-объектов на базе 

рациональной этнографии и антропологии определили причины, стимулирующие 

возникновение творческих процессов, связанных с разработкой семантической 

сети пространственно-предметной структуры ВКИДС с ЛУС в различных 

направлениях композиционных решений художественных образов дизайн- 

реальности; управлять: всеми креативными информационными процессами по 

созданию, распознанию, восприятию, пониманию, категоризации, планированию, 

узнаванию ВКИДС с ЛУС, методологическим подходом к художественному 

проектированию, принятием системных решений посредством концепта 

моделирования художественных образов дизайн-объектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возможности системного мышления [483] в методологических подходах по 

проектированию художественных образов дизайн-объектов, изложенные в данной 

работе [301] позволяют проводить научные исследования, раскрывающие 

особенности взаимодействия и восприятия предметно-пространственной среды 

дизайн-объектов на основе их взаимной корреляции, обеспечивающей синергию 

ряда кластеров. Среди них:   

 – организующие жизненное пространство человека (интерьеры и экстерьеры, 

представляющие обширные жилые, ландшафтные или промышленные комплексы 

и даже космически объекты);  

 – совершенствующие его облик (ювелирные ансамбли) в нарративе теорий 

изобразительных искусств и дизайна. 

Но всегда, при создании любой локально-устойчивой структуры дизайн-

объектов или системного информационного комплекса их художественных 

образов основополагающими понятиями остаются: эстетика, функциональность, 

эргономичность и юзабилити. 

Средствами моделирования материального окружения в системном 

представлении пространства и времени являются когнитивные и цифровые 

технологии. Эти механизмы действуют в ситуации дуалистического 

энергетического обмена, аттрактности гравитационного, электромагнитного и 

информационного полей, а также во взаимной корреляции минимальных 

квантованных величин и значений энергетического состояния материи. 

Реализация творческих процессов происходит за счёт использования 

возможностей абстрактного мышления с привлечением теории изобразительного 

искусства и технической эстетики. Это наиболее важно для данного исследования, 

вектором которого являются методологические подходы художественного 

проектирования дизайн-объектов в различных кластерах изобразительного, 

декоративно-прикладного и ювелирного искусства. 
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В настоящее время конвергенция художественных образов дизайн-объектов 

и произведений изобразительного искусства и дизайна в общую синергетическую 

проектную базу данных и знаний является одной из самых приоритетных, 

актуальных, наукоёмких и постоянных творческих задач по формированию 

парадигмы и по совершенствованию информационной, предметно-

пространственной, культурной и искусствоведческой среды. В представленном 

исследовании были изложены основные научные понятия и применены 

методологические подходы, необходимые при разработке художественных 

образов пространственных дизайн-объектов. 

Знаковое место в представленной научной работе занимает демонстрация 

знаковой, семиотической и метафорической интерпретацией во множестве 

планетарных и региональных цивилизаций, которые синергетически, радикально и 

фазово преображались в различных эпохах и культурах.  

Поэтому методологические подходы в коммуникации с когнитивно-

ментальным моделированием при проектировании художественных образов 

дизайн-объектов и произведений изобразительного, монументально-

декоративного и ювелирного искусства являются одними из знаковых в 

междисциплинарных науках, изучаемых в рамках университетских курсов 

искусствоведения и теории дизайна. Данные программы осуществляют подготовку 

квалифицированного профессионального звена высшей научной категории в 

проектной деятельности, обладающего необходимыми компетенциями и высоким 

уровнем проведения научно-изыскательских работ. Они являются действенными 

амбассадорами, отвечающими на общественный интеллектуальный запрос 

совместно с другими творческими объединениями и организациями, 
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участвующими в создании предметно-пространственной среды дизайн-объектов. 

Их творческий футурологический посыл в развитии глобальной культуры 

утверждает постоянство красоты и гармонии в общепринятых эстетических 

канонах и идеалах, при этом он активно влияет на формирование утончённого 

художественного вкуса у признанных специалистов в отношении созданных 

шедевров проектного искусства. 

Мотивация, содействующая обращению к теме формирования и развития 

теории изобразительного искусства и технической эстетики, действенна в 

нарративе методологических подходов к проектированию художественных 

образов дизайн-объектов. Процесс, осуществляемый в кластерах организации 

жизненного пространства человека и совершенствования его облика, требует 

углубленного исследования методов взаимосвязи теории изобразительного 

искусства и технической эстетики с другими видами пластических искусств и с 

литературой при формировании жизненной позиции социума в информационной 

предметно-пространственной среде. Тем самым удовлетворяется социально-

культурный запрос общества к прикладной функции теории и практики проектной 

деятельности в данной тематической области. 

Современные методологические подходы к проектированию 

художественных образов дизайн-объектов, размещенных в информационной 

предметно-пространственной среде, постоянно нуждаются в достоверном 

теоретическом обосновании применяемых концептуальных проектных творческих 

решений, а разработанный алгоритм получения художественных образов дизайн- 

поиск ряда новых творческих решений является стратегической установкой в 

проведённой научной работе, среди них: 
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– физический мир, в котором неизбежно существование вариантов фазовых 

структурных метафорических переходов моделей художественных образов 

дизайн-объектов, диктует необходимость системно спроецировать этот путь 

развития и на сферу сознания и креативного мышления, используя когнитивные и 

цифровые технологии в классификации, таксономии, типологизации основных 

функций методологических подходов в художественном проектировании. Суть 

данных методов заключается в определении кластеров, организующих жизненное 

пространство личности и совершенствующих её облик, в нарративе юзабилити, 

ориентированного на удовлетворение социальных, культурных, информационных, 

бытовых, художественных, эмоциональных и технических потребительских 

запросов; 

– определение и исследование видов художественных образов произведений 

изобразительного искусства, дизайна и литературы, используемых в 

информационной предметно-пространственной среде; выявление наиболее 

универсального методологического подхода при выборе традиционного и 

сложных творческих систем проектирования; 

отношение, которые представляют абстрактные элементы естественного языка или 

других определённых специальных символьно-знаковых систем; эти компоненты 

присутствуют при создании выразительного художественного облика деталей и 

поверхностей, используемых при проектировании композиционных решений 

интерьерного и экстерьерного жизненного пространства, а также в ювелирных 

ансамблях; 
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– структурирование объёма научных знаний и прикладных 

методологических подходов в проектировании художественных образов дизайн-

объектов, постоянно необходимых в отраслевой творческой деятельности по 

созданию безопасной, удобной и эстетически совершенной предметно-

пространственной среды. 

В последние годы происходит бурное развитие передовых информационных, 

когнитивных, цифровых и коммуникационных технологий, осуществляется 

проникновение процессов информатизации и компьютерной интеграции во все 

социально-культурные сферы жизни общества. 

Всё это обуславливает необходимость разработки новой стратегии развития 

науки, опирающейся на междисциплинарные исследования, в которых особая 

нравственная роль возлагается на теорию изобразительного искусства и на 

техническую эстетику [484]. 

Данное обстоятельство проявило себя как исключительно важный фактор в 

разработке методологических подходов к проектированию художественных 

образов дизайн-объектов в синергетической совокупности с фундаментальным 

классом наук, называемом сегодня «науками об искусственном» [485]. Это 

обозначило наступление нового знакового периода в развитии всех 

пространственных видов изобразительного искусства и дизайна, отличающегося 

процессами информационного творческого проектирования художественных 

образов дизайн-объектов.  

достижений в развивающемся современном искусствоведении. При 

художественном проектировании новых образов дизайн-объектов, представленных 

ВКИДС с ЛУС, и в ходе совершенствования уже сложившихся композиционных 

систем изобразительного искусства и дизайна методологические подходы 

выступают как один из основных видов коммуникаций в информационной 

предметно-пространственной среде. 
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В настоящее время теория изобразительного искусства и техническая 

эстетика стали научными дисциплинами, осуществляющими смелые 

эксперименты и творческие поиски; они совершают прорывы в когнитивных и 

цифровых технологиях, открывают новые выразительные средства. Наряду с 

экспериментами на уровне предметно-пространственной среды в последние годы 

всё настойчивее заявляют о себе тенденции проектирования художественных 

образов в следующих формах: 

– в виде доминантных модулей интерьеров и экстерьеров, организующих 

жизненное пространство человека, используя индивидуальный подход к жилым и 

творческим зонам жизненного бытия, приобретающий широкие возможности, 

благодаря серьёзным инвестициям в данную отрасль; 

– в виде ювелирных изделий, совершенствующих облик индивида. 

Анализ современных методологических подходов к художественному 

проектированию дизайн-объектов и к их прикладной материальной реализации 

позволяет сделать следующие теоретические и практические выводы. 

1. В ракурсе рассмотренных проблем можно определить семантическую 

связь понятий ВКИДС с ЛУС, представляющих художественные образы; 

рационально-прикладные и художественно-эмоциональные паттерны 

информационной предметно-пространственной среды дизайн-объектов; концепт 

метафорического моделирования художественных образов дизайн-объектов; 

когнитивные и цифровые технологии; бифуркационные структурные фазовые 

переходы художественной информации внутри и между системами 

онтологической и семиотической реальности в развитии синергетических 
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творческих процессов, так как именно эти дефиниции являются наиболее 

знаковыми для современного искусствоведения, для теории изобразительного 

искусства, для технической эстетики и для художественного проектирования. 

2. Моделирование художественных образов дизайн-объектов является 

результатом использования когнитивных технологий как аналогов форм материи в 

являются итогом длительной когнитивной работы над собой на основе изначально 

заложенных генетического и культурного кодов, определяющих физические, 

креативные, эмоционально-чувственные и интеллектуальные возможности 

субъекта. 

4. Задача теории изобразительного искусства и технической эстетики в 

сочетании с информационной предметно-пространственной средой состоит в 

выполняют комплексную задачу по проектированию доминантных модулей 

композиционных центров в кластере организации социального жизненного 

пространства как отдельно взятого фрагмента в структурах предметно-

пространственной среды: от небольшого интерьера — до городского 

архитектурного ансамбля и крупного культурного ландшафта. 

6. В пространстве жизнедеятельности социума существуют определённые 

рационально-прикладные и художественные паттерны, задающие функции; они 
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тесно связаны с индивидуальными особенностями каждой личности и 

спроецированы на многоуровневую, многослойную, динамичную полисную 

предметно-пространственной среду дизайн-объектов, раскрывающую содержание 

интеллектуальных и культурных запросов общества. Всё названное способствует 

зарождению методологических творческих подходов к художественному 

проектированию и когнитивному моделированию выразительных ансамблевых 

композиций в виде интерьеров и экстерьеров, а также ювелирных изделий, 

включающих в свою канву архетипы художественных образов произведений 

изобразительного искусства, дизайна и литературы. При этом синтез, компиляция 

и конвергентность как коммуникационные формы эстетической взаимосвязи 

художественных образов различных видов искусства демонстрируют 

эмерджентную стилевую основу ВКИДС с ЛУС, созданных из архетипов 

художественных образов произведений архитектуры, дизайна и пластических 

искусств.  

7. Процесс проектирования ВКИДС с ЛУС, представленных 

художественными образами дизайн-объектов в виде доминант и подчиненных им 

элементов предметно-пространственной среды, прежде всего сосредотачивается на 

комплексных ансамблевых композициях интерьеров, экстерьеров и ювелирных 

парюр, берущих на себя первостепенную роль в различных сложных кибер-

физических системах научной картины мира в нарративе развития культуры и 

искусства. Современная проектно-художественная практика при формировании 

целостного композиционного ансамбля рассматривает решение творческой задачи 

по созданию художественных образов дизайн-объектов, представленных ВКИДС с 

ЛУС, через эстетическое совершенство и гармонию. 

8. Сегодня в методологических подходах к проектной деятельности 

композиционные приёмы. Данное синергетическое междисциплинарное состояние 

теории изобразительного искусства и технической эстетики связано с ускорением 

ритма жизни, с кардинальными изменениями в когнитивных и цифровых 
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технологиях и, наряду с этим, зависит от усиливающейся на генетическом уровне 

совершенными и гармоничными творениями зодчих в центральных зонах 

мегаполисов, но и в районах массового строительства, где они декорируют 

прилегающую территорию, экстерьеры и интерьеры в сочетании с типовыми 

сооружениями, придавая им в процессе проектирования знаковую 

художественную выразительность и ценность неординарными пространственным 

решениями. Однако динамика самой жизни, от части приводящая к изменению 

стратегических решений из-за возникновения хаотических, спонтанных, 

неустойчивых, эволюционных процессов развития человечества в онтологической 

и семиотической реальности, делает насущным осуществление научных 

исследований данных процессов и одновременный поиск новых подходов, средств 

и методов позитивного чувственно-эмоционального воздействия на социум 

средствами архитектуры, изобразительного искусства и дизайна, обеспечивающих 

требуемые эргономические параметры и высокое качество жизни. 

10. Анализ мировой и отечественной практики последних десятилетий 

позволяет обозначить ряд устойчивых тенденций в реализации художественных 

образов произведений изобразительного искусства и дизайна в жизненном 

доминантных модулей интерьеров и экстерьеров знаковых ансамблей, 
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приобретающих характер ярких ВКИДС с ЛУС в культурном ландшафте 

изобразительного искусства и дизайна. 

Другое направление связано с процессом, где художественные образы 

произведений изобразительного искусства и дизайна сами становятся метазнаками, 

когнитивно-ментальными картами, культурными кодами в художественном 

проектировании дизайн-объектов сложных ВКИДС с ЛУС, будучи эстетически 

востребованными на любом элементном уровне. Иногда оба направления 

дополняют друг друга, а порой реализуются автономно, поскольку множества 

сложных ВКИДС с ЛУС в предметно-пространственной среде дизайн-объектов из-

за своего эволюционного развития образуют новые независимые и целостные 

структуры. 

Параллельно с организацией интерьерного и экстерьерного пространств 

немаловажное место в теории изобразительного искусства и в технической 

эстетике занимает проектирование художественных образов дизайн-объектов, 

совершенствующих облик человека посредством создания ансамблей ювелирных 

изделий. 

11. Разработка эмоциональных художественных образов ювелирных дизайн-

объектов с использованием архетипов произведений изобразительного искусства и 

дизайна метафорически и синхронно направлена через системную классификацию 

и типологизацию на функциональную идентификацию и апгрейд определённых 

свойств внешности личности для осуществления её гармонизации и коммуникации 

 
12. Методологические подходы в художественном проектировании так же 
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моделировании. 

13. В соответствии с фундаментальными законами природы, 

представляемыми теорией анализа и синтеза систем [486], проведенные 

исследования позволили охарактеризовать современный художественный 

ювелирный ансамбль как ВКИДС с ЛУС, которые в результате воздействия 

когнитивных технологий приобретают незавершённый характер, при этом 

и место каждого элемента чётко детерминированы закономерностями построения 

парюры как феноменом адаптационного максимума при объёмно-

пространственном решение композиции.  
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ювелирного дизайн-объекта в антропологическом пространстве индивида с учётом 

его особенностей, личностного восприятия и характера деятельности, с 

определением роли и места данного ювелирного изделия в системе «человек – мода 

– верхняя одежда – ювелирное изделие». Всё это способствует гармоничному 

соответствию идейно-тематической, пространственной, эмоционально-

художественной и пластической парадигмы, содействует единообразию 

композиционного решения дизайн-объекта.  

16. Наряду с необходимостью организации процесса чёткого и 

последовательного художественного проектирования кластеров организации 

жизненного пространства человека и совершенствования облика индивида в 

информационной предметно-пространственной среде дизайн-объектов наиболее 
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содержательность. На примере лучших художественных образов ювелирных 

дизайн-объектов, в сопоставлении доминантных модулей композиционных 

центров интерьеров и экстерьеров произведений последних десятилетий можно 

Именно такие художественные образы произведений изобразительного искусства 

и дизайна содействуют активному воздействию когнитивных и цифровых 

технологий, при этом органично соединяясь с современной элементной 

информационной архитектонической базой и с конструктами ювелирной отрасли. 

18. В то же время в ходе научных исследований был выявлен ряд 

существенных неточностей в методологических подходах к художественному 

проектированию дизайн-объектов. К их числу относятся: 

– дисгармония в метафорическом моделировании художественных образов 

дизайн-объектов онтологической и семиотической реальности, связанная с 

перенасыщением или недостатком доминантных модулей в их необоснованной 

элементной семантике; 

формальному дублированию композиционных решений; 

– отмечая позитивный, прогрессивный методологический подход к 

организации творческих процессов при исследовании проблем, существующих в 

теории изобразительного искусства и в технической эстетике, констатируя их 

новаторский характер, нельзя не отметить определенную избыточную энтропию 

информационного, сюжетно-тематического диапазона при художественном 

проектировании образов дизайн-объектов, чаще всего решаемых в символико-
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аллегорическом, абстрактном и орнаментально-декоративном плане при 

отсутствии яркого семиотического понимания. Недостаточно художественных 

образов парюр и доминантных модулей композиционных центров интерьеров и 

экстерьеров, представленных архетипами произведений изобразительного 

кластерах дизайн-объектов; 

– отсутствие оптимального методологического подхода к проектированию 

художественных образов дизайн-объектов в кластере важным для полисов, для 

изобразительного искусства и дизайна; так же это существенно по отношению к 

кластеру дизайн-объектов, совершенствующих облик человека. 

19. Данное исследование позволило определить основополагающие факторы, 

влияющие на создание информационной предметно-пространственной среды 

художественных образов дизайн-объектов, представленных ВКИДС с ЛУС в виде 

ансамблей в обоих анализируемых кластерах, провести систематизацию, 

способствующую их успешному художественному проектированию, среди них: 

– выявление функциональных особенностей организации жизненного 

пространства человека и индивидуальных параметров конкретных интерьеров и 

экстерьеров; 

– определение эйдетического характера идейно-тематических решений 

художественных образов дизайн-объектов; 
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– формирование уровня допустимого когнитивного воздействия на 

художественные образы дизайн-объектов в виде ВКИДС с ЛУС в определённых 

условиях эмоционально-чувственной рефлексии и в зависимости от степени 

сложности их образно-пластического проектного решения; 

– раскрытие историко-культурного потенциала данной предметно-

пространственной среды дизайн-объектов в эклектике художественных образов, 

спроектированных в соответствии с закономерностями теории изобразительного 

искусства и технической эстетики, которые существенно повышают образно-

содержательные и коммуникативные свойства художественных ансамблей обоих 

кластеров; 

– определение пространственно-композиционной роли отдельных 

произведений изобразительного искусства и дизайна. 

20. Из проведенного исследования основных закономерностей 

изобразительного искусства и технической эстетики, используемых при 

проектировании художественных образов дизайн-объектов обоих кластеров 

информационной предметно-пространственной среды, следует, что создание 

ВКИДС с ЛУС, представленных ансамблями интерьеров, экстерьеров и ювелирных 

изделий, актуализирует социально-культурный запрос общества на эффективную 

 
Перспективы дальнейших исследований по теме 

– в перспективе предстоит расширить палитру и усовершенствовать 

методологические подходы, используемые в проектировании художественных 
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образов дизайн-объектов, постоянно внедрять и активно использовать 

междисциплинарные, искусствометрические и фундаментальные направления, 

объединяющие естественные и гуманитарные науки на основе теорий познания, 

когнитологии, антропологии, лингвистики, синергетики, педагогики, истории, 

социологии, геополитики, искусственного интеллекта, изобразительного искусства 

и дизайна; 

– следует уделять больше внимания развитию художественных методов, 

обеспечивающих поддержку креативных, экспериментальных управляющих 

решений в создании и проектировании слабоструктурированных дизайн-объектов, 

представленных ВКИДС с ЛУС на основе когнитивно-ментальных карт, 

культурных кодов и метазнаков;  

– на основе результатов проведённого исследования предстоит развивать 

информационные творческие процессы моделирования художественных образов 

дизайн-объектов в контексте сущностей, свойств и коммуникаций в нарративе 

морфологии, колористики, эйдоса, этоса и концепта, детерминирующих 

семиотическую реальность предметно-пространственной среды, с последующей 

трансляцией  в массовое производство с применением систем автоматизированного 

проектирования в номенклатуре доминантных модулей композиционных центров 

интерьеров экстерьеров, ювелирных изделий и аксессуаров; 

– в дальнейшем неизбежно произойдёт изменение ценностных ориентиров и 

трансформация мировоззрения, активизирующих преобразовательные 

методологические подходы, используемые в художественном проектировании 

дизайн-объектов и влияющие на грядущую логику проектной идеологии; 

– следует всемерно стремиться к оптимизации хода природных и социально-

культурных процессов; это необходимо в следствие эволюции природы, 

использующей ресурсы и материалы неограниченного мира человека за счёт 

совершенствования художественного проектного творчества при поиске 

интегральных разновидностей художественных образов дизайн-объектов, 

совместимых с культурным ландшафтом и с новой синтетической парадигмой, 
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обладающей комфортными свойствами, не причиняющими экологического ущерба 

природе планеты; 

– необходимо расширять участие в тематических конференциях и в других 

знаковых научных форумах, делиться искусствоведческой информацией о 

проведённых работах с последующей их публикацией в научных статьях и 

монографиях, содержащих результаты представленного диссертационного 

исследования; следует издавать учебные пособия и формулировать практические 

рекомендации для формирования компетенций обучающихся в области 

коммуникации изобразительного искусства и дизайна, а также в сфере цифровых и 

когнитивных технологий при проектировании новых художественных образов 

дизайн-объектов. 

Все намеченные меры будут способствовать расширению научных границ 

исследуемой тематики и окажут содействие развитию отечественного 

художественного проектирования. 

 



463 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 
 



464 
 

  



465 
 

 



466 
 

 



467 
 

 



468 
 

 



469 
 



470 
 

 



471 
 

 



472 
 

 



473 
 

 



474 
 

 



475 
 



476 
 

 



477 
 

 



478 
 

 



479 
 

 



480 
 

 



481 
 

 



482 
 

 



483 
 

 



484 
 

 



485 
 

  



486 
 



487 
 

 



488 
 

 



489 
 

 



490 
 

 



491 
 

 



492 
 

 



493 
 

 



494 
 

 



495 
 

 



496 
 

 



497 
 

 



498 
 

 



499 
 

 



500 
 

 



501 
 

 



502 
 

 



503 
 

 



504 
 

 



505 
 

 



506 
 

 



507 
 

 



508 
 

 



509 
 

 



510 
 

 



511 
 

 



512 
 

 



513 
 

 



514 
 

 



515 
 

 



516 
 

 



517 
 

 



518 
 

 



519 
 

 



520 
 

 



521 
 

 



522 
 

 



523 
 

 



524 
 

 



525 
 



526 
 



527 
 



528 
 



529 
 



530 
 

 



531 
 



532 
 

 
 



533 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

База знаний для экспертной оценки 

 

 
Рисунок А.1. Шкалы оценки
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Продолжение приложения А  

Результаты измерений аксиологических решений образов объектов дизайна 

 
Рисунок А.2. Фрагмент результатов измерений 
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Окончание приложения А 

 
Рисунок А.3. Рейтинговое предпочтение стилевых решений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Патенты 

  
Рисунок Б.1. Патент на промышленный 

образец «Серьги женские» 
Рисунок Б.2. Патент на промышленный 

образец «Статуэтка-светильник»   

  
Рисунок Б.3. Патент на полезную модель 
«Модульный светодиодный светильник» 

Рисунок Б.4. Патент на промышленный 
образец «Рукоять для трости» 
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Окончание приложения Б 

  
Рисунок Б.5. Патент на изобретение 

«Композиция на основе пастели и способ 
нанесения композиции при интерьерной 

росписи» 
 

Рисунок Б.6. Патент на полезную модель 
«Дифракционный монохроматор» 

  
Рисунок Б.7. Патент на промышленный 

образец «Набор специй» 
Рисунок Б.8. Патент на промышленный 

образец «Стеклянная терраса» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Свидетельства о государственной регистрации баз данных 

  
Рисунок В.1. Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных 
«Колориметрический анализ сухой 

художественной пастели» 

Рисунок В.2. Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных 
«Спектрофотометрическое исследование 

сухой пастели»   

 
Рисунок В.3. Свидетельство о государственной регистрации базы данных  

«Таксон методов структурированных данных и знаний в предметной области объектов 
дизайна» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Табличное моделирование художественного образа 

 
Таблица Г.1. Морфология и колористика пространственных структур популяций фауны подотряда класса пресмыкающихся 
отряда чешуйчатые (змеи) 

Стиль, период 
времени, регион 
происхождения 

Основные 
представител
и стиля/ 
авторы 

Общественные, 
социальные, или 
технические 
явления, 
способствующие 
появлению стиля 

Философия стиля Отличительные черты, 
художественные и 
дизайнерские 
особенности 

Области 
когнитивного 
влияния и 
воздействия 

Создание художественного образа 
крокодила, змеи или дракона в 
определённом ряде стилей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Движение 
искусств и 
ремесел, 
Великобритания, 
1830-1914 

У. Моррис, 
А. 
Макмурдо, 
У. Де 
Морган, Ч. 
Эшби 
Ч. Войси 

Индустриализац
ия XIX века, 
появление 
массового 
производства 

Ручное производство 
превосходит массовое 
эйдетическим и этосным 
свойствам, степени творческой 
индивидуализации; массовое 
производство способствует 
снижению эстетического, 
аксиологического уровня в 
художественном 
проектировании дизайн-
объектов. Искусство, дизайн и 
ремесленное производство 
улучшат созидательную жизнь 
общества  

Простота изделий, 
лаконичность форм. 
Мотивы – 
анималистические и 
растительные(I 
стадия), абстрактные, 
мифологизированные 
(вторая стадия) 

Изобразительное 
искусство, 
архитектура, 
литература, дизайн, 
декоративно-
прикладное ремесло  

 

 
Драконы Уильяма Морриса, декорирующие 

плитку под названием «Dragon tile set» 
2. Эстетическое 
движение, 
Великобритания, 
1870-1900 

К. Дрессер, 
О. Джонс, 
Х. Хант, 
Э. Берн-
Джонс,  
О. Уайльдф 

Избыточное 
увлечение 
готикой 

Искусство когнитивно влияет 
на жизнь общества и 
нравственную мораль; любой 
дизайн-объект может быть 
доведен до уровня искусства 
посредством когнитивных и 
цифровых технологий; 
преобладание эстетических 
ценностей над 
этическими/социальными 

Резкое отличие от 
классики с ее 
роскошью, 
использование 
абстрактных и 
геометрических форм, 
японских мотивов, 
чистых и ясных линий 

Изобразительное, 
декоративное 
искусство, 
литература, 
интерьерный дизайн 

 
«Змей», Кристофер Дрессер 

 
Стеклянная плитка «Дракон», Л.К. Тиффани 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Японизм, 
Франция, 1871-
1940 

А. Тулуз-
Лотрек, 
К. Дрессер, 
Ф. Бракмен 

Конец изоляции 
Японии 

Стиль образовался под 
влиянием выставок японского 
искусства, но наибольшее 
влияние на его популярность 
оказали магазины с японскими 
товарами, то есть в первую 
очередь потребление 

Сложные двухмерные 
узоры, 
декоративность, 
простая цветовая 
гамма, природные 
мотивы. Это 
направление стало 
дополнением к 
существующим 
течениям дизайна, 
произошла 
своеобразная 
гибридизация стилей. 

Изобразительное 
искусство, ремесла, 
дизайн 

 
Ваза «Восточный дракон», 

К. Дрессер 

4.Ар Нуво, 1880 
– 1910, Европа 

Ч. 
Макинтош, 
 Г. Гимар, 
А. Тулуз-
Лотрек, 
 Л. Тиффани, 
 А. Гауди, 
 П. Бернье, 
 К. Мозер 

Стиль возник в 
результате 
эволюции 
культуры, 
искусства и 
ремесел, 
отвергал 
исторические 
стиль 

Работа с принципиально 
новыми творческими 
решениями художественных 
образов дизайн-объектов 

Нелинейная  
морфология  дизайн-
обектов с 
использованием 
синусоиальных 
конфигураций 
(Испания, Англия, 
Фрация, США); 
геометрические  
формы, прямые линии 
(Германия, 
Швейцария); 
использование новых 
форм, охват массового 
производства, 
вдохновение 
природой. 

Архитектура, дизайн 
мебели,  
изобразительное 
искусство, 
ювелирное дело 

 
Скульптура «Крокодил», 

А. Гауди 

 
«Китайский дракон», витраж.Л.К.Тиффани 

 
Брошь «Огнедышащий дракон»,Р. Лалик 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Модерн, 1890-
1980, Европа 

Ч.Э. Ле 
Корбюзье,  
А. Лус, 
П. Беренс,  
В. Гропиус, 
Л. М. Роэ 

Результат 
индустриализа-
ции 

Дизайн-проекты должены быть 
простыми, функциональными и 
технологичными в 
производстве. 
Фундаментальное влияние 
теории изобразительного 
искусства и дизайна в 
нарративе принципов  
NBICS конвергенций 
культурной эволюции 
общества; использование 
новых материалов и 
технологий, стиль 
гуманитарно-технологической 
эры  

Простые строгие 
формы, гладкие 
покрытия, 
минимальное 
моделирование 
поверхностей 

Архитектура, 
дизайн, графика, 
ювелирное дело 

 
Ле Корбюзье, фрагмент картины 

«I was dreaming» 
 

6. Боз-арт, 
Франция, 1883-
1910 

Р. Худ,  
Ч. Ф. 
МакКим, 
Д.Р. Пол 

 Красота и гармония – 
эффективное средство влияния 
на социум 

Сочетание традиций 
древнегреческой и 
древнеримской 
культуры с 
традициями 
ренессанса; 
симметрия, 
изысканная 
орнаментация, 
торжественность 

Архитектура, дизайн 
интерьеров, мебели, 
тканей 

 

7. Югендстиль, 
Германия, 
 1890 – 1910 
(немецкая 
разновидность 
модерна) 

А. Энделл,  
Г. Обрист, 
 Б. Панкок, 
 Р. 
Раймершмид
т, Б. Пауль,  
Х. ванн де 
Велде 

Сингулярное  
развитие 
культуры, 
искусства, науки 
и технологий 

Использование природных 
форм – способ реформирования 
художественных образов  
дизайн-объектов в предметно-
пространственной среде 

Дизайн ювелирных 
изделий, предметов 
быта и декора 
интерьера, изделия из 
драг металлов и 
стекла 

Дизайн ювелирных 
изделий, предметов 
быта, архитектура, 
скульптура, 
промышленный 
дизайн 

 
А. Эндель, дракон на фасаде Atelier Elvira 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Венские 
мастерские, 
1901-1913, Вена 

Й. Хофман, 
К. Мозер, 
О. Прутчер, 
К. Ческа,  
Ю. Сика 

Потеря в 
массовом 
производстве 
ремесленного 
качества 

Необходимость в установлении 
отношений «дизайнер-
потребитель», чтобы 
потребитель знал не только 
фирму-производителя, но и имя 
человека, создавшего дизайн-
объект 

До Первой мировой – 
абстракция, 
геометрия(квадраты, 
решетки), после 
войны – роскошь, 
орнаментальность, 
мотивы в стиле 
барокко 

 

 
Юрген Бэй, подсвечник 

9. Футуризм, 
1909 – 1944, 
Италия 

Ф. 
Маринетти, 
Д. Балла, А. 
Сант-Элия, 
Ф. Деперо 

Вторая Мировая 
Война 

Течение создавалось и 
управлялось как бизнес, в 
приоритете технического 
прогресса, мощи и динамизма 
новой эры, 

Динамичные, 
абстрактные формы(в 
искусстве), новые 
формы макетов, 
принципы размещения 
текстов(дизайн), 
грубость и 
необработанность 
поверхностей, 
динамика 
форм(архитектура) 

Архитектура, 
изобразительное 
искусство, дизайн, 
литература, музыка, 
театр, танец 

 
«Плачущий крокодил пытается поймать 

солнце», Карел Аппел 

 
Дракон, Фортунато Деперо 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
10.Ар Деко, 
1910-1939, 
Франция, США 

Ж-Э. 
Рульманн 
Р-Ж. Лалик, 
А.М. 
Кассандр 

Гастроли труппы 
Русского Балета 
Дягилева с их 
яркими 
костюмами и 
коллекции 
модной одежды 
от Поля Пуаре, 
абстрактные 
упрощенные 
формы 
заимствованные 
из авангардной 
живописи 
кубистов, 
футуристов, 
фовистов, 
конструктивисто
в; египетские 
мотивы 

Приоритеты роскоши, 
скорости, путешествий и 
красивой жизни 

Ступенчатость и 
геометризация форм, 
яркость цветов, четкие 
края,  скругленные 
углы, дорогостоящие 
материалы 

Одежда, мебель, 
кино, интерьеры, 
архитектура, 
живопись, 
ювелирное дело и 
другие сферы 
дизайна 

 
«Нагрудное украшение со змеями», Рене 

Лалик 

 
Крокодил-подставка 

Клод Лалане 
 

11. 
Американский 
модерн, 1910-
1940, США 

Д. Дескей, 
Э. Грей, 
К. Вебер, 
У.Тиг, 
Р. Лоуи 

Мода на модерн 
в Европе 

Приверженность ко всему 
новому – от материалов до 
технологий; американский 
модерн – воплощение 
американской мечты 

Гладкие поверхности, 
броская геометрия, 
использование стекла 
и хрома; подчеркнутая 
функциональность, 
упор на механическую 
эстетику. 

Архитектура, 
мебель, товары 
широкого 
потребления 

 
«Кресло Дракона», Э. Грей 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
12. 
Конструктивизм, 
1921-1932, 
Советский Союз 

А. Родченко, 
В. 
Степанова, 
Э. Лисицкий, 
В. Татлин, К. 
Малевич 

Новый 
социальный и 
политический 
уклад 

Вера в то, что изобразительное 
искусство и дизайн должны 
подчиняться процессу 
производства 

Плоскостные 
линейные формы, 
динамичная 
композиция, 
подвижные элементы, 
минимизация 
пространства, 
использование 
геометрических, 
точных, практически 
математических 
методов работы. 
Тенденция к 
использованию 
современных 
материалов. 

Плакатное 
искусство, книжная 
графика, дизайн 
мебели, тканей, 
интерьеров, 
керамики   

Советский агитационный самолет 
«Крокодил» 

 
Советский плакат «Зеленый змий» 

13. Сюрреализм, 
1914-1930, 
Франция 

Г. 
Аполлинер, 
А. Бретон, 
 С. Дали, 
П. Нэш,  
М. Рэй 

Нигелистические 
идеалы 
дадаизма; идеи 
Зигмунда 
Фрейда 

Подсознание должно 
выражаться в зрительных или 
поэтических образах, 
свободное от когнитивной 
цензуры и навязанных 
социумом ценностей 

Использование 
образов из 
сновидений, 
свободное сочетание 
неожиданных 
предметов 

Плакатное 
творчество, мебель, 
дизайн-объекты, 
живопись, 
фотография, 
скульптура, кино, 
литература 

 
Ф.Я. Эссэр, «Охота на рыб» 

 
Инсталляция С.Дали «Крокодил с лампой и 

нечто с костылем» 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Рационализм, 
1926-1945, 
Италия 

Д. Терраньи, 
Д. Поллини, 
Л. Фиджини, 
А. Либера,  
К. Рава,  
С. Ларко 
 

Приоритеты 
технического 
прогресса через 
нано-, 
материалы, 
когнитивные  
технологии – 
основа 
художественного 
проектирования 
и познания 

Превосходство простоты форм, 
отказ от персонализации 
объектов 

Жесткие 
геометрические 
формы, новые 
материалы, 
логический, 
функциональный 
подход. 

Архитектура  

15. 
Аэродинамическ
ий стиль, 1930-
1950, США 

Р. Лоуи, 
Н. Гедле, 
 Г. Дрейфус, 
У. Тиг 

Технический 
прогресс; 
скорость – 
квинтэссенция 
современности   

Противопоставление 
функционализму, единства и 
целостности форм. В сознании 
общества этот стиль есть 
символ прогресса 

Мягкие, обтекаемые 
каплевидные формы, 
скругленные грани 

Дизайн самолетов, 
поездов и кораблей; 
мебель, предметы 
быта, 
промышленный 
дизайн 

 
Лампа «Кобра», Мартинелли Луче 

16. 
Органический 
дизайн, 1930 – 
1960, 1990 – н.в., 
США, Европа 

Ч. 
Макинтош, 
Ф.Л. Райт, 
А. Аалто,  
Э. Сааринен, 
Ч. Имэ,  
Р. Имэ, 
П. Паулин, Р. 
Лавгрув 

Концепция 
органической 
архитектуры 

Гармоничность интерьера, 
архитектуры и местности в их 
эстетике и функционализме 

Извилистые мягкие 
линии, холистический 
подход в дизайне, 
использование 
натуральных 
материалов и 
синтетических, 
имитирующих 
натуральные 

Архитектура, 
интерьер, дизайн 
мебели 

 
Мост «Dragon eco bridge», студия 

 
Э. Сааринен, один из терминалов Нью-
Йоркского аэропорта им. Дж. Кеннеди 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
17. 
Интернациональ
-ный стиль, 
1933-1980, США 

Л. Роэ,  
Ч. Имз, 
 Р. Имз, 
 Я. Ауд, 
В.Гропиус, 
Ф. Джонсон, 
А. Барр-мл. 

Переезд в США 
дизайнеров 
закрывшейся 
школы баухауз 

«Хороший дизайн», учет 
художественных, технических 
и эстетических принципов 
модерна. 

Утилитарность и 
простота дизайна, 
скульптурность форм, 
использование 
промышленных 
материалов (стекло, 
сталь) 

Архитектура, 
промышленный 
дизайн 

 

18. Биоморфизм 
(зооморфизм, 
нео-
органический 
стиль), 1933-
1955, Европа 

Ле Корбюзье, 
К. Моллино, 
Э. Сааринен, 
Ф. Шуст-
Нолль,  
Г. Бертойя 

Технический 
прогресс, 
изобилие 
технологий и 
искусственных 
форм; этот стиль 
повлиял на 
модерн и ар нуво 

Интергация в механическую 
эстетику, стремление 
комуфлировать элементы 
технократии; стремление 
сохранить окружающую среду 
и развить города «зеленого 
пояса» 

Сочетание цельных 
природных форм с 
высокотехнологичным
и материалами, 
продолговатость, 
ассиметричность и 
извилистость форм,  
перетекание 
природных элементов 
друг в друга 

Архитектура, 
скульптура, дизайн 

 
К. Моллино, крокодил из папье-маше для 

инсталляции «Прогулка с драконом» 

19. 
Скандинавский 
модерн, 1936 – н. 
в., Дания, 
Финляндия 

Б. Матссон, 
Дж.А. Берг, 
Й. Франк,  
А. Якобсен, 
В. Пэнтон,  
Х. Коппель, 
Б. Могенсен, 
А. Аалто,  
Т. Вирккала, 
Т.Сарпанева 

Популярность 
модерна 

Воплощение демократических 
идеалов 

Строгость линий, 
простота форм, 
природные мотивы, 
основной материал – 
светлое дерево 

Изготовление 
мебели, керамики, 
стекла и текстиля, 
архитектура 

 
«Крокодил» Вернера Пэнтона 

 

20. Соременный 
стиль, 1945-
1960, 
Великобритания 

Б. Хепворт, 
Х. Миро, 
Ч. Имэ 

Вторая Мировая 
Война 

Использование новых 
технологий для увеличения 
доступности изделий 

Легкость, 
выразительность  
органических и 
остроконечных форм,  
яркость цветов; 
использование 
металлических 
стержней и светлого 
дерева, двухмерные 
узоры на 
поверхностях; 
использование 
трехмерных моделей 
из физики и химии 

Дизайн, искусство, 
архитектура 

 
Барбара Хепворт, «Змеиная форма» 

 
Хуан Миро, проект ювелирного изделия 

«Змея» 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
21. Швейцарская 
школа, 1930-
1970, 
Швейцария, 
Германия 

Т. Баллмер, 
М. Билл,  
Э. Келлер, 
А. Фрутигер, 
М. 
Мидингер, 
 В. Хердег 

De Dtijl, Баухауз, 
традиции 
книгопечатания 
1920-1930 гг. 

Представление визуальной и 
вербальной информации в 
простой познавательной 
манере, достижение ясности и 
порядка; дизайн – социально 
важная деятельность, в которой 
не должно быть эксцентрики  и 
самовыражения 

Визуальное единство 
в дизайне, 
ассиметричность 
элементов внутри 
решетки, выстроенной 
с математической 
точностью, 
использование 
фотомонтажа 

Международный 
типографический 
стиль,  графический 
дизайн 

 
Э. Келлер, постер для Цюрихского музея 

22. Поп-арт, 
1938-1972, 
США, 
Великобритания 

Э. Уорхол, 
 Р. 
Лихтенштейн
, Д. Хокни,  
П. Мердок, 
Дж. Джонс,  
Т. 
Вессельман, 
Р. 
Раушенберг, 
В. Пэнтон 

Элитарность 
абстрактной 
живописи, 
ценности 
модерна; 
«люди перестали 
нуждаться и 
начали желать» 

Стирание границ между 
элитарным, модным и 
популярным, ценности – 
разнообразие позитивных 
рефлексий. Недолговечность, 
однодневность изделий 

Яркость, радужность 
цветов, броскость 
форм, использование 
сериграфии 

Масс-медиа, 
реклама, упаковка, 
комиксы, 
телевидение, дизайн 
интерьера, 
настенная и 
плакатная живопись, 
скульптура, 
кинематограф, 
архитектура 

 
Э. Уорхол, лого для Lighthouse footwear 

 
Э. Уорхол “Святой Георгий и дракон» 

 
Р. Орлински «Крокодил Тома Вессельмана» 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
23. Антидизайн, 
1956-1980, 
Италия 

А. Мендини, 
М. де Люччи, 
Э. 
Соттсасс;гру
ппы – 
Archizoom, 
Superstudio, 
Gruppo Strum 

Повсеместность 
элегантной 
стилистики 
модерна, 
превращение ее 
в примитивный 
маркетинговый 
инструмент;  

Создание целостной 
атмосферы, а не отдельных 
объектов; переосмысление 
культурной и политической 
роли дизайна; декоративность 
ради декоративности 

Непрактичность, 
ироничность, китч, 
использование 
насыщенных цветов, 
нарушение пропорций 

Дизайн, архитектура 

 
А. Мендини “Стеклянная скульптура змеи» 

 
М. де Люччи, дракон из коллекции «Свет 

Артемиды» 
24. Минимализм, 
1961-1978,  
Нью-Йорк 

Дж. Паусон,  
Л. Барраган,  
А.Г. 
Фронзини,  
К. 
Сильвестрин, 
П. Цумтор, 
Т. Андо, 
Д. Флакин, 
Д. Джадд, 
 К. Андре 

Конструктивизм, 
функционализм 

Отрицание иерархии 
отношений между составными 
частями объекта 

Сокращение средств 
выразительности, 
использование 
незаполненных 
пространств, света и 
материалов, простота 
и чистота линий, 
отвергание 
манерности 

Мода, музыка, 
дизайн, архитектура 

 
К. Андре, «Скульптура крокодил» 

 

25. Хай-тек, 
1970-1985, 
США, 
Великобритания 

Р. Роджерс, 
Р. Пиано, 
Н. Фостер,  
П. Андес, 
 П. Хей,  
Д. Пол д'Уро, 
М. Хопкинс, 
У. Беннетт 

Постмодернизм Форма следует за функцией Внешняя простота, 
использование 
минималистических 
приемов, выраженные 
технологические 
мотивы 

Архитектура, дизайн 
интерьера 

 
Р. Роджерс, проект  Дворца 

Правосудия(осуществленный в Антверпене) 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
26. 
Постиндустриа-
лизм, 1978-1974, 
Великобритания 

Р. Арад,  
Т. Диксон 

Переход от 
массового 
производства к 
выпуску серий 
товаров для 
заранее 
установленной 
целевой 
аудитории, а 
также 
уникальных 
изделий 

Творческая свобода в дизайне,  
отказ от массового 
производства в пользу 
единичных изделий 

Грубые, 
необработанные 
поверхности, 
использование 
неожиданных 
предметов, 
индустриальные 
мотивы  дизайне, 
индивидуальность 
объектов 

Дизайн мебели 

 
Р. Арад, «Лампа змея» 

 

27. 
Постмодернизм, 
1978-н.в., 
Италия 

М. Ботта, 
А. Бранци, М. 
де Люччи, Н. 
дю Паскье,,  
Э. Соттсасс-
мл.,  
А. Росси,  
М. Тун, 
Ш. Курамата, 
М. Грейз,  
А. Мендин, 
Ф. Джонсон, 
П. Шер, 
Э. Греймел, 
В. Вейнгарт, 
Б. Рэйдис 

Постмодернизм 
– реакция на 
дизайнерский 
рационализм 
модерна; 
прогресс 
техники 

Символизм в архитектуре и 
искусстве привлекает внимание 
потребителя на 
психологическом уровне 
(теория семиотики) 

Слияние изящных 
искусств и массовой 
культуры; 
декорирование 
поверхностей, мотивы 
использовали из 
стилей ар деко, 
конструктивизм и De 
Steijl 

Архитектура, дизайн 
предметов быта, 
мебели, 
изобразительное 
искусство, 
графический дизайн 

 
Скульптуры группы AES+F «Ангелы и 

демоны» 

 
Э. Греймел, открытка без названия 
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Окончание приложения Г 
Окончание таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 
28.  
Деконструктивиз
м, 1988 – н. в., 
Франция 

П. Эйзенман, 
З. Хадид, Ф. 
Гери, Б. 
Чуми, К. 
МакКой, Л. 
Тензас, Д. 
Вейл 

Теория Дерриды Цель – демонстрация 
внутреннего содержания и 
функций объектов 

Ломаные формы, 
перекрывающиеся 
поверхности(контраст 
с модерном) 

Архитектура, дизайн 
интерьера, 
графический дизайн 

 
Пешеходный мост в Лос-Анджелесе, Ф. 

Гери 

 
Проект арт-центра в Абу-Даби, З. Хадид 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акты внедрения результатов исследования 

  
Рисунок Д.1. Акт внедрения в 
производственный процесс в  

ООО «Киэрге»  
(г. Якутск) и «Enter Enginееring» (Узбекистан) 

Рисунок Д.2. Акт внедрения в 
производственный процесс в ООО 
«Инжиниринговый центр «БЕЗАР» 

 
Рисунок Д.3. Акт внедрения в учебный процесс в ФГБОУ ВО «СПбГУПТД» 


