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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                Целью данного курса является последовательное систематическое 

изложение теоретических основ проблемы стиля и стилеобразования в худо-

жественной практике современного специалиста в области дизайна. А также 

выделение специфики объемно-пространственного формообразования в раз-

личных сферах дизайн-деятельности (дизайн интерьеров, промышленный ди-

зайн, костюм, полиграфический дизайн), ознакомление с историческими ху-

дожественными стилями Европы и Востока, и формирование у студентов 

прочной системы теоретических знаний и практических навыков по данной 

дисциплине.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№

п 

 

Наименование разделов, тем                        Количество часов                                                   

Аудиторные  Самост. 

работа Лек-

ции 

Прак-

тич./с

еми-

нар 

Ла-

бор. 

занят. 

КСР 

1 Лекция 1                                                                                                                                                                                                 

Методологический смысл понятия 

«стиль». Стиль как историко-

художественная категория. Законо-

мерности развития стиля. Структура 

стиля. 

Методы познания стиля. Значение тер-

мина «стиль» в искусстве. История поня-

тия «художественный стиль». Научная 

традиция изучения стиля (от Платона и 

Аристотеля до А. Ригеля, У. Морриса, А. 

Ван де Вильде и В. Гропиуса). Художе-

ственный стиль и «категории созерца-

ния» Г. Вельфлина. Художественный 

стиль и проблема синтеза простран-

ственных искусств. Стиль как признак 

исторической эпохи. Проблема индиви-

дуального стиля. Критерии и формы вы-

ражения стиля. Морфология художе-

ственного стиля. Общие закономерности 

эволюции стиля.  

 

     

2 Лекция 2 

Стиль и пластическое формообразова-

ние. Стилеобразование и формообра-

зование в дизайне. Роль профессио-

нальных методов дизайна в процессе 

формообразования и стилеобразова-

ния. Стилистические поиски в ди-

зайне.  

     

3 Лекция 3 

Мировоззренческие аспекты стиля. 

Стиль и стилеобразование в архитек-

туре.   

Историческая типология архитектурных 

форм. Критерии стиля в архитектуре. 

Типология архитектурных конструкций 

и материалов. Стиль и строительное 

производство. Техника и технология 

строительства. Архитектурный модуль и 

проблема стиля. Современные проблемы 

стилеобразования в архитектуре. 

     

4 Лекция 4 

Стилеобразование предметной формы 

(посуда, мебель, осветительные при-

     



боры). 

Семиотическое значение предмета в 

культуре. Предмет как способ и средство 

коммуникации. Типология и эволюция 

предметных форм. Материалы, техники 

и технологии. Форы выражения стиля: 

форма и орнамент. Значение и роль 

предмета (вещи) в системе ценностей со-

временного общества потребления. Про-

блема стиля и массовое ста  стандарти-

зированное производство.  

5 Лекция 5 

Исторический костюм и стили в одеж-

де. 

Структура исторического костюма. 

Мужской и женский костюм: тендерные 

различия. Костюм – социальная оболочка 

человека. Типология тканей и конструк-

ций. Стилевые особенности историче-

ского костюма. Типология предметных 

форм одежды и ее эволюция. Механизмы 

развития стиля: обычаи и мода. Совре-

менное массовое производство  и «высо-

кая мода». Индивидуальный стиль. Про-

блема стиля и массовое стандартизиро-

ванное производство. 

     

6 Лекция 6  

История книги и полиграфический 

дизайн.  

Значение и роль книги в истории евро-

пейской культуры. Историческая типо-

логия предметных форм. Книга рукопис-

ная и печатная, уникальная и тиражиро-

ванная, виртуальная. Афиша, вывеска, 

политический плакат, реклама. Текст и 

изображение: принципы соотнесения. 

Множественность информационных ко-

дов и проблема стиля. Принципы и при-

емы оформления графического листа. 

Исторические шрифты и миниатюры. 

Стилевые признаки графической про-

дукции. 

     

7 Лекция 7  

Стиль как форма выражения и смыс-

лов культуры. Стиль как общая ха-

рактеристика художественных эпох и 

направлений. 

Исторические стили Европы: роман-

ский. 

Хронологические рамки эпохи и геопо-

литический ареал. Исторический фон 

эпохи. Экономические, социально-

политические, правовые, религиозные, 

     



эмоционально-психологические факторы 

развития общества и искусства. Круг па-

мятников как сфера проявления художе-

ственного стиля эпохи. Культовая и 

гражданская архитектура, интерьер как 

целостное выражение  образа жизни, бы-

та и нравов эпохи. 

8 Лекция 8 

Исторические стили Европы: готиче-

ский. 

Хронологические рамки эпохи. Страны 

распространения. Стиль городской жиз-

ни эпохи средневековья. Исторический 

фон эпохи. Экономические, социально-

политические, правовые, религиозные, 

эмоционально-психологические факторы 

развития общества и искусства. Круг па-

мятников как сфера проявления художе-

ственного стиля эпохи. . Культовая и 

гражданская (в том числе жилая) архи-

тектура, интерьер как целостное выра-

жение  образа жизни, быта и нравов эпо-

хи. 

     

9 Лекция 9 

Исторические стили Европы: барокко 

и классицизм. 

Хронологические рамки эпохи. Страны-

представительницы. Ускорение процес-

сов исторической динамики развития 

общества, культуры и искусства. Стиле-

вое двуединство и противоборство. Раз-

личие в идеологической составляющей 

стилей. Влияние духовного наследия Ре-

нессанса на стилевой облик эпохи. Сти-

левая общность и различия. Культовая и 

гражданская архитектура как доминиру-

ющая сфера выражения художественных 

стилей эпохи. Регулярный парк – как це-

лостное выражение стиля эпохи. Церковь 

и королевский дворец, Иль Джезу и Вер-

саль, как выражение диапазонов вкусов и 

нравов эпохи. 

     

10 Лекция 10 

Исторические стили Европы: рококо и 

стиль Регенства. 

Формирование парадного интерьера в 

городском или загородном поместье. Но-

вая тенденция в камерности, комфорту и 

удобству повседневной жизни (Англия и 

Франция). Расширение диапазона пред-

метных форм (мебель, посуда(фарфор), 

декоративные ткани,  осветительные 

приборы). Костюм эпохи и культура лю-

     



бовной игры. Увлечение восточной ху-

дожественной культурой (стиль шину-

азри) и его стилевые проявления на ев-

ропейской почве. Галантные празднества 

на природе как отражение буколической 

культуры эпохи и выражение просвети-

тельской идеи гармонии «естественной» 

жизни как слияние природы и культуры. 

11 Лекция 11 

Исторические стили Европы: неоклас-

сицизм и стиль Директории. 

Дихотомия парадного и частного в сфе-

рах жизни и в архитектурном интерьере. 

Гражданские идеалы античности и их 

выражение в стиле жизни эпохи. Мебель 

и костюм предреволюционной и револю-

ционной эпохи. 

     

12 Лекция 12. родукция эпохи  

Исторические стили Европы: роман-

тизм-ампир. 

Стиль Империи – позднее цветение клас-

сицизма. Идеал героической личности и 

нравственные ценности исторического 

наследия Древнего Рима. Культ роман-

тической руины и расцвет пейзажного 

парка. Декораторы Персье и Фонтен и 

первые типовые образцы декоративного 

убранства интерьеров. Мода «на антич-

ный манер». Имитация античных форм в 

мебели, столовых и осветительных при-

борах. Формирование частного жилого 

интерьера (городской особняк). 

     

13 Лекция 13 

Исторические стили Европы: би-

дермайер. 

Страны-представительницы. Новая пла-

нировка городов. Расцвет полноценного 

частного буржуазного интерьера. Новая 

система расстановки мебели и планиров-

ки помещений. Начала массового стан-

дартизованного производства предметов 

быта. Гнутая мебель. Стилевая эклекти-

ка. Критерий целесообразности в архи-

тектуре и в ее бытовом наполнении. Ко-

стюм эпохи. 

     

14 Лекция 14 

Исторические стили Европы: модерн. 

Проблема синтеза пространственных ис-

кусств на новом витке истории. Плано-

мерные поиски стилевого единства как 

выражение союза природы и искусства. 

Новые техники и материалы. Интегри-

рующая функция архитектуры. Новые 

     



типы зданий. Городской буржуазный 

особняк, доходный дом, фабрика, вокзал 

– от единичного продукта к стандартизо-

ванному производству. Печатная про-

дукция эпохи (вывеска, газета, театраль-

ная афиша).  

15 Лекция 15е современного художе-

ственного процесса. 

Исторические стили Европы: модер-

низм. 

Рождение массового индустриального 

общества и массового потребителя ху-

дожественной продукции. Рост городов и 

новые потребности жизни. Функциона-

лизм (конструктивизм) как выражение  

ведущей стилевой тенденции эпохи. Дух 

экспериментаторства и отрицание пред-

шествующей традиции искусства. Архи-

тектурные опыты К. Маличека и группы 

«Де Стиль». Рождение дизайна. Коттедж 

и многоквартирный небоскреб. Органи-

ческая архитектура Л.-Д. Райта. Деятель-

ность В. Гропиуса в Баухаусе и его уче-

ников в США. Многофункциональный 

дом-машина Ле Корбюзье и его новые 

принципы градостроительства (террито-

риальное зонирование и вынесение 

функций). 

     

16 Лекция 16 

Исторические стили Европы: постмо-

дернизм. 

Общество потребления и новые формы и 

взаимоотношения с предметом. Возврат 

к традиции и новые формы взаимоотно-

шения с ней в практике актуального ху-

дожественного процесса. Архитектура и 

вещь: принцип игрового интерактивного 

коммуникативного пространства. Поли-

стилизм и историзм. Новый человече-

ский масштаб. Развитие информационно-

го общества и отражение его в творче-

ской деятельности дизайнеров. Тенден-

ция к слиянию сфер дизайна, искусства и 

жизни. 

     

17 Лекция 17 

Проблема национального стиля в ис-

кусстве и дизайне в Беларуси. Поиски 

этнокультурной идентичности. Наци-

ональный стиль в искусстве и ди-

зайне. 

Проблема «чистоты стиля» и смешанные 

исторические художественные формы 

славянского искусства. Магистральные и 

     



окольные пути развития искусства и  и 

культуры в 21-м веке. Единство и много-

образие современного художественного 

процесса. Значение и роль аутентичного 

(традиционного) художественного 

наследия и взаимоотношения с европей-

ским художественным процессом в прак-

тике современной дизайн-деятельности в 

Беларуси. Экологическая культура и гло-

бальные проблемы современности.  

 Тематика семинарских занятий 

 Семинар 1 

Тема: Семантика значений и толкова-

ний вещи (рукотворной предметной 

формы) в античной культуре. 

Источники: Акимока Л.И. Античный 

мир: вещь и миф // Вопросы искусство-

знания.- 1994.-№2-3.С 53-93 

Вопросы: 

1. Ритуальное значение предметной фор-

мы в культуре 

2. Способы взаимоотношений с предме-

том в античном мире (Крит, Микены, 

Греция, Рим) 

3. Материалы и техники  изготовления 

4. Космологическое значение вещи в 

древнем мире и в традиционной культуре 

     

Семинар 2 

Тема: Проблема художественной формы 

и пластическое формотворчество в древ-

ней и традиционной культуре 

Источники:  

1. Байбурт А.К. Семиотический статус 

веще и мифологии // АН СССР, Институт 

этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Отв. ред. Б.Н. Путилов ХХХУП. –Л.: 

Наука, Ленинградское отделение, 1981.-

С. 215-226 

2. Цивъян Т.В. Музыкальные инструмен-

ты как источник мифологической рекон-

струкции / / Образ – смысл в античной 

культуре. Материалы научной конфе-

ренции. / Государственный музей изоб-

разительных искусств имени А.С. Пуш-

кина. – М., 1990.-С. 182-195  

 Вопросы: 

1. Семантические источники и пластиче-

ские метафоры вещи 

2. Типология предметных форм и специ-

фика материала 

3. Ритуальное и повседневное – диапазон 

     



функционирования предметной формы 

4. Статус материала – демиурга и методы 

его работы 

Семинар 3 

Тема: Исторические типы эволюции 

художественной формы 

Источник: Ронберг Е. От канона к стилю 

//Вопросы искусствознания. -1994.-№2-

3.-С. 175-187 

Вопросы: 

1. Область влияния художественного ка-

нона и специфические черты искусства 

2. Стиль и его историческая эволюция 

3. Критерии и признаки художественного 

стиля 

     

Семинар 4 

Тема: Архитектурные утопии модер-

низм: мировоззренческий характер и 

формально-стилевое воплощение. 

Источники: Батракова С.П. Искусство-

знания М-ва культуры СССР. Отв. ред. 

М.Я. Либман. -М.: Наука, 1990. -300 с. 

Вопросы:  

1. Художественный язык модернизма и 

революционно-преобразовательная 

направленность их деятельности 

2. Творческие эксперименты Ле Корбю-

зье как отражение его утопических 

идей 

3. Новые принципы градостроительства 

и объемно-пространственного проек-

тирования в практике модернизма 

4. Кризис великой утопии и его нагляд-

ное воплощение в архитектуре функ-

ционализма 

     

Итого:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика письменных работ 

 

Мини-модели (объемно-пространственные или в графическом исполнении): 

1. Интерьер (гражданский, офисный, жилой) 

2. Декоративная ткань (занавес, ковер, покрытие, обои шпалерного ти-

па) 

3. Предмет мебели (для сидения, корпусной) 

4. Предмет посуды 

5. Часы 

6. Осветительный прибор 

7. Столовый прибор 

8. Прибор бытовой техники 

9. Плакат 

10. Рекламный постер 

11. Открытка 

12. Афиша 

13. Политический плакат  

 

Задание на разработку творческого проекта дается индивидуально после 

консультации с учетом личных профессиональных склонностей и интересов 

студента. 

 



Учебно-методическая карта дисциплины 

 

№ 

Те 

мы 

Название раздела, те-

мы, занятия 

 

 

Перечень изучаемых вопросов  

Количество 

аудиторных 

часов 

Материал, обеспечение 

занятия (наглядные ме-

тодические пособия и 

др.) 

Литература Форма 

кон-

троля 

знаний Ле

кц. 

Пр

ак

т. 

кс

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ТЕМА 1. Методологи-

ческий смысл поня-

тия «стиль». Стиль 

как историко-

художественная кате-

гория. Закономерно-

сти развития стиля. 

Структура стиля. 

 

Методы познания стиля. Значение тер-

мина «стиль» в искусстве. История по-

нятия «художественный стиль». Науч-

ная традиция изучения стиля (от Пла-

тона и Аристотеля до А. Ригеля, У. 

Морриса, А. Ван де Вильде и В. Гро-

пиуса). Художественный стиль и «ка-

тегории созерцания» Г. Вельфлина. 

Художественный стиль и проблема 

синтеза пространственных искусств. 

Стиль как признак исторической эпохи. 

Проблема индивидуального стиля. 

Критерии и формы выражения стиля. 

Морфология художественного стиля. 

Общие закономерности эволюции сти-

ля. 

    К теме 1  

2 ТЕМА 2. Стиль и пла-

стическое формообра-

зование.  

 

Стилеобразование и формообразование 

в дизайне. Роль профессиональных ме-

тодов дизайна в процессе формообра-

зования и стилеобразования. Стили-

стические поиски в дизайне. 

    К теме 2  

3 ТЕМА 3. Мировоз-

зренческие аспекты 

стиля. Стиль и стиле-

образование в архи-

тектуре.   

Историческая типология архитектур-

ных форм. Критерии стиля в архитек-

туре. Типология архитектурных кон-

струкций и материалов. Стиль и строи-

тельное производство. Техника и тех-

    К теме 3  



нология строительства. Архитектурный 

модуль и проблема стиля. Современ-

ные проблемы стилеобразования в ар-

хитектуре. 

4 ТЕМА 4. Стилеобра-

зование предметной 

формы (посуда, ме-

бель, осветительные 

приборы). 

 

Семиотическое значение предмета в 

культуре. Предмет как способ и сред-

ство коммуникации. Типология и эво-

люция предметных форм. Материалы, 

техники и технологии. Форы выраже-

ния стиля: форма и орнамент. Значение 

и роль предмета (вещи) в системе цен-

ностей современного общества потреб-

ления. Проблема стиля и массовое ста  

стандартизированное производство. 

    К теме 4  

5 ТЕМА 5. Историче-

ский костюм и стили 

в одежде. 

 

Структура исторического костюма. 

Мужской и женский костюм: тендер-

ные различия. Костюм – социальная 

оболочка человека. Типология тканей и 

конструкций. Стилевые особенности 

исторического костюма. Типология 

предметных форм одежды и ее эволю-

ция. Механизмы развития стиля: обы-

чаи и мода. Современное массовое 

производство  и «высокая мода». Ин-

дивидуальный стиль. Проблема стиля и 

массовое стандартизированное произ-

водство. 

    К теме 5   

6 

 

 

ТЕМА 6. История 

книги и полиграфиче-

ский дизайн.  

 

Значение и роль книги в истории евро-

пейской культуры. Историческая типо-

логия предметных форм. Книга руко-

писная и печатная, уникальная и тира-

жированная, виртуальная. Афиша, вы-

веска, политический плакат, реклама. 

Текст и изображение: принципы соот-

несения. Множественность информа-

ционных кодов и проблема стиля. 

Принципы и приемы оформления гра-

    К теме 6  

 

 



фического листа. Исторические шриф-

ты и миниатюры. Стилевые признаки 

графической продукции. 

7 ТЕМА 7. Стиль как 

форма выражения и 

смыслов культуры. 

Стиль как общая ха-

рактеристика художе-

ственных эпох и 

направлений. 

Исторические стили 

Европы: романский. 

 

Хронологические рамки эпохи и геопо-

литический ареал. Исторический фон 

эпохи. Экономические, социально-

политические, правовые, религиозные, 

эмоционально-психологические факто-

ры развития общества и искусства. 

Круг памятников как сфера проявления 

художественного стиля эпохи. Культо-

вая и гражданская архитектура, инте-

рьер как целостное выражение  образа 

жизни, быта и нравов эпохи. 

      

8 ТЕМА 8. Историче-

ские стили Европы: 

готический. 

 

Хронологические рамки эпохи. Страны 

распространения. Стиль городской 

жизни эпохи средневековья. Историче-

ский фон эпохи. Экономические, соци-

ально-политические, правовые, рели-

гиозные, эмоционально-

психологические факторы развития 

общества и искусства. Круг памятни-

ков как сфера проявления художе-

ственного стиля эпохи. . Культовая и 

гражданская (в том числе жилая) архи-

тектура, интерьер как целостное выра-

жение  образа жизни, быта и нравов 

эпохи. 

 6     

9 ТЕМА 9.  Историче-

ские стили Европы: 

барокко и класси-

цизм. 

 

Хронологические рамки эпохи. Стра-

ны-представительницы. Ускорение 

процессов исторической динамики раз-

вития общества, культуры и искусства. 

Стилевое двуединство и противобор-

ство. Различие в идеологической со-

ставляющей стилей. Влияние духовно-

го наследия Ренессанса на стилевой 

облик эпохи. Стилевая общность и раз-

 6     



личия. Культовая и гражданская архи-

тектура как доминирующая сфера вы-

ражения художественных стилей эпо-

хи. Регулярный парк – как целостное 

выражение стиля эпохи. Церковь и ко-

ролевский дворец, Иль Джезу и Вер-

саль, как выражение диапазонов вкусов 

и нравов эпохи. 

10 ТЕМА 10.  Историче-

ские стили Европы: 

рококо и стиль Реген-

ства. 

 

Формирование парадного интерьера в 

городском или загородном поместье. 

Новая тенденция в камерности, ком-

форту и удобству повседневной жизни 

(Англия и Франция). Расширение диа-

пазона предметных форм (мебель, по-

суда(фарфор), декоративные ткани,  

осветительные приборы). Костюм эпо-

хи и культура любовной игры. Увлече-

ние восточной художественной куль-

турой (стиль шинуазри) и его стилевые 

проявления на европейской почве. Га-

лантные празднества на природе как 

отражение буколической культуры 

эпохи и выражение просветительской 

идеи гармонии «естественной» жизни 

как слияние природы и культуры. 

 6     

11 ТЕМА 11.  Историче-

ские стили Европы: 

неоклассицизм и 

стиль Директории. 

 

Дихотомия парадного и частного в 

сферах жизни и в архитектурном инте-

рьере. Гражданские идеалы античности 

и их выражение в стиле жизни эпохи. 

Мебель и костюм предреволюционной 

и революционной эпохи. 

 6     

12 ТЕМА 12. Историче-

ские стили Европы: 

романтизм-ампир. 

 

Стиль Империи – позднее цветение 

классицизма. Идеал героической лич-

ности и нравственные ценности исто-

рического наследия Древнего Рима. 

Культ романтической руины и расцвет 

пейзажного парка. Декораторы Персье 

 6     



и Фонтен и первые типовые образцы 

декоративного убранства интерьеров. 

Мода «на античный манер». Имитация 

античных форм в мебели, столовых и 

осветительных приборах. Формирова-

ние частного жилого интерьера (город-

ской особняк). 

 ТЕМА 13. Историче-

ские стили Европы: 

бидермайер. 

 

Страны-представительницы. Новая 

планировка городов. Расцвет полно-

ценного частного буржуазного интерь-

ера. Новая система расстановки мебели 

и планировки помещений. Начала мас-

сового стандартизованного производ-

ства предметов быта. Гнутая мебель. 

Стилевая эклектика. Критерий целесо-

образности в архитектуре и в ее быто-

вом наполнении. Костюм эпохи. 

      

 ТЕМА 14.  Историче-

ские стили Европы: 

модерн. 

 

Проблема синтеза пространственных 

искусств на новом витке истории. Пла-

номерные поиски стилевого единства 

как выражение союза природы и искус-

ства. Новые техники и материалы. Ин-

тегрирующая функция архитектуры. 

Новые типы зданий. Городской буржу-

азный особняк, доходный дом, фабри-

ка, вокзал – от единичного продукта к 

стандартизованному производству. Пе-

чатная продукция эпохи (вывеска, газе-

та, театральная афиша).  

      

 ТЕМА 15. Историче-

ские стили Европы: 

модернизм. 

 

Рождение массового индустриального 

общества и массового потребителя ху-

дожественной продукции. Рост городов 

и новые потребности жизни. Функцио-

нализм (конструктивизм) как выраже-

ние  ведущей стилевой тенденции эпо-

хи. Дух экспериментаторства и отрица-

ние предшествующей традиции искус-

      



ства. Архитектурные опыты К. Мали-

чека и группы «Де Стиль». Рождение 

дизайна. Коттедж и многоквартирный 

небоскреб. Органическая архитектура 

Л.-Д. Райта. Деятельность В. Гропиуса 

в Баухаусе и его учеников в США. 

Многофункциональный дом-машина 

Ле Корбюзье и его новые принципы 

градостроительства (территориальное 

зонирование и вынесение функций). 

 ТЕМА 16.  Историче-

ские стили Европы: 

постмодернизм. 

 

Общество потребления и новые формы 

и взаимоотношения с предметом. Воз-

врат к традиции и новые формы взаи-

моотношения с ней в практике акту-

ального художественного процесса. 

Архитектура и вещь: принцип игрового 

интерактивного коммуникативного 

пространства. Полистилизм и исто-

ризм. Новый человеческий масштаб. 

Развитие информационного общества и 

отражение его в творческой деятельно-

сти дизайнеров. Тенденция к слиянию 

сфер дизайна, искусства и жизни. 

      

 ТЕМА 17. Проблема 

национального стиля 

в искусстве и дизайне 

в Беларуси. Поиски 

этнокультурной иден-

тичности. Нацио-

нальный стиль в ис-

кусстве и дизайне. 

  

Проблема «чистоты стиля» и смешан-

ные исторические художественные 

формы славянского искусства. Маги-

стральные и окольные пути развития 

искусства и  и культуры в 21-м веке. 

Единство и многообразие современно-

го художественного процесса. Значе-

ние и роль аутентичного (традиционно-

го) художественного наследия и взаи-

моотношения с европейским художе-

ственным процессом в практике совре-

менной дизайн-деятельности в Белару-

си. Экологическая культура и глобаль-

ные проблемы современности.  

      



 Итого:        
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