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В стратегии архитектурного и дизайнерского формообразования последних десятиле-
тий происходит ряд принципиальных изменений. В архитектурно-дизайнерском поиске по-
лучают новое преломление современные философские и естественнонаучные концепции, 
прежде всего – теории сложности, идеи органического хаоса, теории катастроф. Эти теории 
становятся актуальными, т. к. «архитектура является сложной эволюционной системой… 
Как и органическая система, она может переживать периоды стабильных состояний и перио-
ды кризисов, нестабильности» [1, с. 5]. Пройдя фазы неустойчивых состояний, любая систе-
ма способна заново организоваться и упорядочиться. Здесь в ней появляются такие качества, 
как самоорганизация и фрактальность.

В контексте постмодернистских поисков в 70-е гг. выходят книги французского физи-
ка Бенуа Мандельброта о фрактальных системах. Это была идея о приложении неевклидо-
вой геометрии к природе, т. е. неевклидовая геометрия природы, которая реально ощутима  
и воспринимаема.

По Мандельброту, фрактал – это определенная структура, главным свойством которой 
является самоподобие. Фрактал есть бесконечное изменение самого себя. Он есть не движе-
ние по внешнему пространству, а самодвижение, движение внутри самого себя. Таким об-
разом, фрактал хорошо моделирует процессы самоорганизации и саморазвития. 

На этом фоне многие архитекторы обратились к поиску нового метода порождения 
формы. Поэтому в начале 90-х гг. все внимание устремилось к архитектуре в рамках неев-
клидовой геометрии. В это время развивается мощный эксперимент по формообразованию, 
«использующему принципиально новое, нелинейное мышление, доступное компьютеру, – 
нелинейная архитектура П. Эйзенмана, Ф. Гери, Д. Либескинда и др.» [1, с. 305]. Это новый 
принцип формообразования с использованием сложных компьютерных программ, основан-
ных на фрактальных системах (с помощью их можно задавать линии и поверхности очень 
сложной геометрии). Архитектор рождает идею формального замысла, создает определен-
ный сценарий возможного воплощения своей идеи, а далее компьютер продолжает и раз-
вивает идею архитектора. «Архитектор может ввести в компьютер начальные параметры, 
систему корректировки и ограничений… Он лишь наблюдает процесс эволюции первона-
чального замысла. Архитектор может вмешиваться в этот процесс и влиять на него, но не 
с помощью привычной геометрической коррекции, а используя формы информационного 
воздействия» [1, с. 306]. Даже при небольшом изменении параметров в компьютерной про-
грамме изменение формы может быть кардинально новым, не подобным ранее существую-
щим. Появляется большое количество разнообразных форм, может происходить совмеще-
ние различных структур различной геометрии. То есть компьютер обеспечивает создание 
новых форм, не свойственных евклидовой геометрии, он может создавать и рассчитывать 
конструкции без вертикальных опор и т. д. В нелинейной архитектуре исчезают вертикали и 
горизонтали, происходит отказ от прямых линий.

Фрактальные системы актуальны и сегодня. Они дают новые возможности проекти-
рования объектов в предметно-пространственной среде с другой стороны, совершенно не 
свойственной классическому мышлению в архитектуре и дизайне. Это новый способ формо-
образования, который позволяет отнестись к архитектуре и дизайну как к живым саморазви-
вающимся системам. В этом контексте в докладе будут проанализированы работы Аммара 
Эллоуини, Байте Смарт, Макото Сеи Ватанабе.
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Стиль Ар Деко зародился в начале XX века во Франции. Он начался с моды, но позже 
распространился на все сферы художественного искусства. Наиболее ярко Ар Деко проявил-
ся в интерьерах на всемирной выставке 1925 г. в Париже. Его уникальный колорит создавал 
новое пространство и неповторимую атмосферу.

Гибкость и открытость этого стиля для совершенно разных веяний значительно обога-
тила его палитру. Его прямым вдохновителем был стиль Ар Нуво, но также Ар Деко вобрал в 
себя и авангардные течения XX века. На формирование его колорита повлияла деятельность 
отдельных художников той эпохи. Например, «Русские сезоны» Дягилева в Париже, твор-
чество модельера Поля Пуаре. «Изменяя палитру женской одежды, Пуаре в равной степе-
ни изменял декор повседневности и искусство улицы. Отказываясь от сирени, приводящей 
к обмороку, нежно-голубых гортензий, кукурузы и соломы, всего того, что было нежным, 
блеклым и тусклым, он придал достоинство ярким и насыщенным красным, зеленым, фио-
летовым, «королевским синим» [1, c. 413].

Интерьеры стиля Ар Деко примечательны тем, что в них не сформировано четких ка-
нонов, не предусмотрено строгих стилистических рамок. Поэтому в цветовых схемах могли 
сосуществовать разные принципы, взятые из разных стилистических систем, главное, что 
у них была одна цель – создание гармоничного цельного пространства. В 10-x гг. XX века 
возникают две тенденции в способах организации дизайн-среды: «конструирование» и «ко-
лоризм». «В отличие от «конструкторов», занимавшихся проектированием отдельных пред-
метов мебели, «колористы» уделяют основное внимание искусству ансамбля. В их твор-
честве формулируется новый подход к понятию единства интерьера, которое принципи-
ально исключает следование всеподчиняющей эстетической концепции и решается иным, 
чем прежде, отношением к проблеме заимствований и влияний» [3, c. 150]. В интерьерах 
«колористов» главным средством гармонизации был цвет. В колористических решениях 
прослеживаются образы Востока, персидские, индийские и другие экзотические сюжеты с 
их живыми красками и контрастами. Но в еще большей степени «колористы» стремились 
продолжить национальные традиции декора интерьеров Франции. ярким тому примером 
служат их работы, выставленные на Осеннем салоне 1911 г. Интерьер Г. Жольма, выдержан-
ный в коричнево-красных тонах, передает атмосферу Русских балетов с их ориентализмом. 
М. Дюфрен в своей работе стремился разработать некоторые флоральные мотивы Ар Нуво, 
наполняя их новым цветом. 

Проанализировав фотографии и наброски интерьеров Ар Деко, можно проследить две 
тенденции в их цветовом решении. В одной используется один основной цвет, который по-


