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К достоинствам работы Д.-Э. Миллеса, а так-
же работ других художников Братства, можно 
отнести характерную для английского искусства 
черту поучения зрителя, разъяснения ему вопро-
сов нравственности. Также художники уделяли 
большое внимание природе во всех ее деталях. 
Эти черты искусства прерафаэлитов, возможно, 
и повлияли на изменение взглядов публики на их 
творчество.

Однако изначальное негативное отношение 
сильно повлияло на Братство, привело к смене 
тематики работ и постепенному распаду группы. 
Однако все они заложили фундамент для второго 
поколения прерафаэлитов.

Благодаря принятию прерафаэлизма другими 
художниками, а также распространению репро-
дукций работ братства, движение прерафаэлитов 
после их распада (1852) приобрело национальный 
характер. 

Принципы прерафаэлизма задали новое на-
правление в искусстве Викторианской эпохи с се-
редины XIX века. Косвенно деятельность прерафа-
элитов можно связать не только с развитием искус-
ства Англии, но и с зарождением дизайна. У. Мор-
рис, написавший несколько работ под влиянием  
Д.-Г. Россетти, позже оставил искусство и обра-

тился к коммерции, создав фирму «Моррис и Кº», 
которая занималась производством предметов де-
коративно-прикладного искусства: тканей, обоев, 
мебели и т. д. Прерафаэлиты работали в качестве 
приглашенных художников при фирме, соответ-
ственно, эстетика прерафаэлизма распространи-
лась и на продукцию компании. Товары Морриса 
были признаны и на континенте, в частности, Дрез-
денской мастерской в Германии и дизайнерами вен-
ского Сецессиона, поэтому влияние прерафаэлитов 
можно проследить до зарождения стиля модерн. 
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Современное нелинейное формообразование 
рассматривает объект проектирования как систе-
му, непрерывно связанную с пространством, ре-
агирующую на изменения во времени [3]. Выра-
жением непрерывности объекта и нелинейности 
среды являются архитектура и дизайн Питера Ай-
зенмана и Фрэнка Гери.

Проектная стратегия Питера Айзенмана про-
низана духом единения, создания цельного, макси-
мального соответствия объекта и среды. Развитие 
этой формообразующей стратегии выявляется в 
постройке города культуры в Галисии (строитель-

ство ведется с 1999 года), где комплекс зданий, на-
сыщенный разнообразными функциями, оказы-
вается единым пространством, вобравшим в себя 
характеристики среды: детали, масштаб, состоя-
ние,  – и обнаруживает себя в непрерывной связи 
с этой средой.

Близкой выступает и проектная стратегия Ай-
зенмана – комплекс Йеникапы в Турции (проект 
2014 года), где окружающее пространство букваль-
но выстраивает сам объект, определяя его пласти-
ку, место и выражая в цельном образе те смыслы, 
которые рождает среда. В комплексе Йеникапы 
они получают наибольшее звучание. 

Философия Питера Айзенмана – соблюдение 
всех условий окружающей среды – демонстрирует 
цельность охвата ситуации, и это помогает архи-
тектору наиболее активно выразить свой замысел. 
Такой подход можно определить как рационально-
методологический, в то время как пример иного 
подхода к нелинейному формообразованию – более 
интуитивного, спонтанного, скульптурно-пласти-
ческого – дает проектная стратегия Фрэнка Гери.

Объекты Фрэнка Гери носят более активное 
пластическое выражение, это способ подчеркнуть 
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величие духа, рождающегося в среде, и значимость 
места. Стратегия Фрэнка Гери выражена в здании 
музея Гуггенхейма в Бильбао, Испания. По призна-
нию автора, проект изменил город. Живая пласти-
ка реагирует на изменения во времени, активные 
изгибы улавливают свет. Форма, несмотря на свое 
пластическое противопоставление пространству, 
оказывается активно взаимодействующей с ним. 
Это выражено в удачно найденном материале, от-
теняющем окружающую линейную застройку и 
взаимодействующем с водной гладью. В формо-
образовании здания оказывается отраженным и 
масштаб среды, выраженный в отражении ритма 
очертаний природного и урбанистического – этот 
прием существует и у Питера Айзенмана, с той раз-
ницей, что у Гери он приобрел активное скульптур-
ное звучание. Таим образом, эта активная форма 
находит себя в непрерывной связи с окружающей 
средой.

Другой пример стратегии Гери – здание фонда 
Луи Виттон в Париже. Здание находится в парко-
вой зоне на краю Булонского леса. Его пластика и 
материал в данном случае соответствуют ситуа-
ции – эти характеристики максимально облегчены, 
воздушны, прозрачны. Динамичный нелинейный 
ритм сочетается со статичными конструктивны-
ми мотивами, отсылающими к формам, которые 
встречаются в окружающем пространстве. Таким 

образом, форма здания оказывается непрерывно 
связанной с пространством, «плывущей» сквозь 
него. 

Через активное пластическое выражение в этих 
примерах продемонстрировано непрерывное сре-
довое формообразование: форма и материально, 
и пластически отвечает среде, и в каждой из форм 
заложены метафоры, рождающиеся из окружаю-
щего пространства. 

Таим образом, формообразующие стратегии 
Питера Айзенмана и Фрэнка Гери демонстрируют, 
какое многообразное воплощение может получить 
нелинейная методология современного архитек-
турного и дизайнерского формотворчества.
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На гнусном шабаше то люди или духи
Варят исторгнутых из матери детей?

Твой, Гойя, тот кошмар, – те с зеркалом старухи,
Те сборы девочек нагих на бал чертей!..

Шарль Пьер Бодлер

На наш взгляд, художники-романтики – самые 
правдивые художники. Современники это под-
тверждали. Виктор Гюго писал: «Все, что есть в 
жизни, есть и в искусстве».  «Дом глухого» Франци-
ско Гойи (1746–1827) тому яркий пример. 

В 1819 году художник поселился в Кинта дель 
Сордо – доме на правом берегу Мансанареса. Сте-

ны своего жилища он покрыл пятнадцатью тем-
ными фресками фантастического содержания 
(1820–1823). Эти живописные росписи принято 
называть «Черными картинами». Непреодолимый 
ужас постиг бы любого, кто перешел бы порог это-
го дома, ибо встречал гостей огромный голый ста-
рец с седыми косами, который отправляет в свою 
пасть обезображенного человечка. Это «Сатурн, 
пожирающий своих детей». Кто знает, то ли это 
мифологический бог, напуганный предсказанием, 
что его свергнет с престола собственный сын, по-
жирал своих многочисленных детей богов, то ли 
это государство, пожирающее свой народ. Стоит 
ли рассматривать «Читающих мужчин» как тайное 
политическое собрание или это только мужчины, 
увлеченно что-то изучающие? А кто все эти участ-
ники «Шабаша ведьм»? Кого они олицетворяют? 
Что обсуждают?

«Росписи Гойи – необычный, уникальный ком-
плекс, который не может быть поставлен в цепь 
развития произведения монументальной живопи-
си. Мастер отходит здесь от традиционных прин-


