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Мода-фрактал-концепт: 

аналитика и художественная практика 

Аннотация. В статье описывается применение фрактальных моделей в качестве 

генераторов и инициаторов построения коммуникативных структур костюмографических 

объектов на двух уровнях: уровне фрактальной аналитики и уровне компьютерного 

формотворчества. На первом уровне разработана качественная классификация 

композиционного формообразования на примере визуально-графических коммуникаций 

модного бренда «Сhanel» в условно выделенных системах «Костюм-текстиль-орнамент», 

«Костюм-аксессуары», «Костюм-фон». Так же, показано как формообразующие свойства 

конкретных фрактальных моделей определяют системные взаимосвязи вышеупомянутых 

систем, обеспечивают «информационную насыщенность» и художественную цельность 

рекламной коммуникации, сохраняя преемственность стилевых идентификаторов бренда в 

частности в сезонных коллекциях года и в целом всей эволюционной концепции 

рассматриваемого модного дома. Основной принцип фрактальной геометрии — самоподобие 

позволил выстроить иерархию взаимосвязей всех элементов в коммуникативном пространстве 

моды. На втором уровне был рассмотрен опыт апробации применения этих моделей в 

компьютерном формотворчестве студентов, где мультимедийная система дизайна 

используется как электронная палитра в сочетании с фрактальной методологией. Так, в рамках 

исследования был проведен эксперимент в рамках ведения курса «Компьютерные технологии 

в дизайне костюма», который позволил установить, что описываемая в статье концепция 

формотворчества позволяет выйти обучаемым на новый качественный уровень 
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инновационного формотворчества, который сочетает в себе научное и художественное знание, 

при котором, идёт освоение приёмов фрактального формообразования и освоение 

компьютерных программ. Главное условие при этом — сохранение характерных для искусства 

дизайна художественных методов и приемов эстетической выразительности получаемых 

результатов. 

Ключевые слова: фракталы; фрактальный язык; фрактальная методология; визуально-

графические коммуникации; рекламная костюмографика; мультимедийные технологии 

 

Математическое понятие фрактала выделяет 

объекты, обладающие структурами различных 

масштабов, как больших, так и малых, и, таким 

образом, отражает иерархический принцип 

организации любых систем 

Х.О. Пайтген, П.Х. Рихтер 

 

…Геометрические элементы формы определяются 

алгоритмами, они функционируют как единицы 

«смыслового значения» в рамках фрактального языка 

А.В. Волошинов 

 

Введение 

Статья является исследованием визуально-графических коммуникаций модных брендов 

на основе фрактальной методологии Бенуа Мандельброта [1; 2], вошедшей в 

исследовательскую практику в конце 70-х годов ХХ века в применении к нерегулярным 

самоподобным структурам. Сегодня эта методология прочно вошла в научный обиход и 

используется в философии, логике, семиотике, лингвистике, биологии, кинематографе, 

архитектуре, живописи. 

Слово фрактал образовано от латинского «fractus» и в переводе означает «состоящий из 

фрагментов». Основным свойством фрактальной структуры является самоподобие элементов. 

В центре фрактальной фигуры находится её простейший элемент [3; 4]. 

Впервые инструментарий фрактальной методологии был применен к анализу 

формообразовательных процессов моды в 2001 г. в диссертационном исследовании 

Л.В. Смуровой. Авторами изучены методологические возможности фрактальной гармонизации 

моды при определении бифуркационных процессов, протекающих в европейском костюме 

конца XX — нач. XXI века. Для наших целей важной методологической процедурой явилось 

проведение сравнительного анализа двух самоорганизующихся синергетических систем — 

модного костюма и фрактала. В костюме это череда модных смен как непрерывное движение 

формы во времени и пространстве, а фрактал — самодвижение, «движение по самому себе» в 

направлении роста или распада бесконечно детализируемой структуры. Обе системы имеют 

общие критерии самоорганизации и нелинейное графическое изображение в рамках 

иерархизированных структур. Авторы обосновывают необходимость методологического 

обновления теории художественного проектирования костюма в рамках современных 

технологий, связанных с компьютерной цивилизацией. 
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На языке синергетики законы гармонии понимаются как универсальный принцип 

эволюции сложных систем, а фрактальная геометрия является наглядным графическим 

инструментарием, позволяющим визуализировать сложные процессы формообразования, 

минуя традиционные аналитические построения евклидовой геометрии. Показано, что для 

зрительно-ассоциативного восприятия, которым обладают люди с творческим складом 

мышления, это наиболее оптимальная технология передачи визуально-творческой и 

аналитической информации с использованием компьютерных программ. С их помощью 

возможно получать количественные параметры, показывающие уровень фрактальной 

гармонии изображения в процессе самоорганизации сложных систем. 

В результате посредством отождествления процессов формообразования костюма с 

известными фрактальными моделями и компьютерными технологиями смоделированы тонкие 

структуры, ранее казавшиеся полным хаосом, а в теорию костюма введено новое понимание 

процессов исторического формообразования, в корне отличное от представлений евклидовой 

геометрии и её детерминированного подхода1. 

Экстраполяция этих положений на область рекламной костюмографики позволила 

авторам статьи верифицировать конкретные фрактальные модели, и ввести их в ткань 

исследования фактографического материала моды в виде генераторов и инициаторов 

построения фрактальных структур и применить к разработке качественной классификации на 

уровнях «Костюм-текстиль-орнамент», «Костюм-аксессуары», Костюм-фон», фрагмент 

которой рассмотрен ниже [5; 6]. 

 

Формообразующие возможности фрактальных 

моделей «Ковёр Серпиньского» и «Губка Менгера» 

При рассмотрении формообразующих возможностей фрактальных моделей «Ковёр 

Серпиньского» и «Губка Менгера» в качестве генераторов и инициаторов построения 

визуально-графических коммуникаций моды использовано одно из важнейших свойств 

фрактала — масштабная инвариантность (самоподобие в широком диапазоне масштабов). 

Фрактальная модель «Ковёр Серпиньского» получена польским математиком Вацлавом 

Серпиньским в 1916 году. Суть её заключается в том, что квадрат делится прямыми, 

параллельными его сторонам, на 9 равных квадратов. Из квадрата удаляется внутренность 

центрального квадрата. Получается множество, состоящее из 8 оставшихся квадратов «первого 

ранга». Поступая точно так же с каждым из квадратов первого ранга, получают множество, 

состоящее из 64 квадратов второго ранга. Продолжая этот процесс бесконечно, получим 

бесконечную последовательность пересечение членов которой есть ковер Серпиньского. При 

междисциплинарном современном подходе эта модель широко используется, в частности, в 

архитектурной практике при выявлении общих черт морфогенеза объектов, а, также, при 

решении проблемы выявления параллелизма формообразования в неживой и живой природе и 

виртуальных (компьютерных) моделях [7]. 

Экстраполяция этой модели на плоские орнаментальные структуры в качестве 

приближенных (стохастических) генераторов и инициаторов построения показаны на 

рисунке 1. Представлены варианты орнаментальных композиций учеников школы «Баухауз» 

1924 г., исходными элементами которых являются простейшие геометрические элементы 

квадрата, прямоугольника, ромба и их производных. Такие композиции можно рассматривать 

как фрактальные образования, адекватные алгоритму построения модели «Ковёр 
 

1 Смурова Л.В. Принципы гармонизации костюма с использованием фрактальной системы. Автореф. дис. 

на соиск. уч. степ. канд. т. н. М. 2001. 
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Серпиньского». Как видим, масштабное многообразие самоподобных элементов позволяет 

получать динамичные, эстетически выразительные произведения, вызывающие целый спектр 

ассоциаций. 

 

 

Рисунок 1. Геометрический фрактал «Ковёр Серпиньского» 

и его интерпретация в работах учеников школы «Баухауз», 1924 г. 

На рисунке 2 алгоритм модели «Ковёр Серпиньского» применен к описанию 

фотографического материала модного бренда «Сhanel». Как видим, исходный элемент 

квадратной формы повторяет себя в разных масштабах, реализуясь в самых разных материалах 

и цветовых сочетаниях, создавая неповторимый образ женственной элегантности, присущей 

этому бренду. 

 

2010–2011    2015–2016 

Рисунок 2. Фотографические коммуникации модного бренда «Сhanel» 
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Пространственный аналог ковра Серпиньского называется губкой Менгера (рис. 3). Она 

создается разбиением исходного куба сначала на 27 одинаковых кубиков с длиной ребра, 

равной 1/3 и удалением 7 кубиков (в том числе одного центрального). Если такую процедуру 

продолжить до бесконечности, то получается самоподобный объект с фрактальной 

размерностью 2,7268. На рисунке 3 показана форма внутренней области губки Менгера [8–10]. 

В современной архитектуре «Губка Менгера» используется как простейшая фрактальная 

модель при описании типовых зданий и структуры их «внутреннего пространства». Например, 

«прямоугольники окон подобны целому прямоугольному зданию, а параллелепипеды 

внутренних помещений — всей «коробке» здания». В соответствии с мультифрактальной 

программой проекта исходные элементы могут быть дополнительно хаотизированы или 

деформированы сжатием, искривлением, поворотом на определённый угол, но в итоге они 

рассматриваются как адекватные модели архитектурного морфогенеза целостных систем [11]. 

Наглядным примером использования модели «Губка Менгера» может служить 

проектная разработка мебели, показанной на рисунке 3 [12]. 

 

 

 

Рисунок 3. Фрактальная структура 

«Губка Менгера» и её применение в проектной практике (мебель) [12] 

Эти примеры послужили отправной точкой для разработки системной классификации 

визуально-графического (фотографического) материала моды на примере бренда «Сhanel», что 

позволило проработать, усвоить и ввести в костюмографическую теорию и практику такие 

понятия как фрактальный алгоритм, а конкретные геометрические модели использовать в 

качестве аналитических и проектных генераторов и инициаторов построения фрактальных 

структур. 
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Фрактальная аналитика: разработка 

классификации стилевых идентификаторов модного бренда 

Для разработки классификации композиционного формообразования эмпирический 

материал ВГК МБ «Сhanel» рассмотрен в такой последовательности: 

1. Систематизация и классификация приёмов композиционного формообразования 

в системе «Костюм-текстиль-орнамент». 

2. Систематизация и классификация приёмов композиционного формообразования 

в системе «Костюм-аксессуары». 

3. Систематизация и классификация приёмов композиционного формообразования 

в системе «Костюм-фон». 

В эксперименте используются такие типы смыслообразования, как синонимия и 

метонимия, а также, принцип лаконичности [13], которые позволили выделить из множества 

вариантов существенную для анализа информацию. При описании и систематизации 

эмпирического материала используются положения теория костюма и теория текстиля и 

орнамента. Рассмотрен период моды от 2000 г., отражающий наиболее характерные черты 

постмодерна. Это хорошо выражено в следующей цитате: «...наука и эстетика согласны в том, 

что именно теряется в технических объектах по сравнению с природными: роскошь некоторой 

нерегулярности, беспорядка и непредсказуемости. Понимание этого может здорово помочь нам 

в том, чтобы придать человеческое лицо технологии, от которой все больше зависит наше 

выживание» [1]. 

Результаты экспериментального исследования представлены в виде электронного 

каталога фрактального формообразования, фрагмент которого представлен на рисунках 4–5 и 

в таблице 1. Генераторами и инициаторами фрактального анализа являются модели «Ковёр 

Серпиньского» и «Губка Менгера». 

 

Фрактальная аналитика: разработка классификации стилевых 

идентификаторов модного бренда в системе «костюм-текстиль-орнамент» 

На рисунке 4 показаны примеры текстильного орнамента в клетку самого разного 

ассортимента платьево-костюмной и пальтовой групп. Согласно данным теории костюма о 

циклической смене в моде формообразующих параметров в текстильном орнаменте, здесь 

просматриваются общие тенденции циклического развития: варьирование масштабов, 

фактуры, степени сложности мотива, его плоскостного или объёмного решения и т. д. [14]. 

 

Фрактальная аналитика: разработка классификации стилевых 

идентификаторов модного бренда в системе: «КОСТЮМ-АКСЕССУАРЫ» 

На рисунке 5 представлено фрактальное формообразование аксессуаров костюма. Это 

сумки из самых разных материалов, украшения, обувь — всё вписывается в квадратную 

структуру исходной модели. 

 

Фрактальная аналитика: разработка классификации 

стилевых идентификаторов модного бренда в системе: «КОСТЮМ-ФОН» 

Методологической установкой разработки системного понятия «Костюм-фон» являются 

положения, применяемые в архитектуре и средовом дизайне, которые определяли 

двухвекторное развитие архитектуры ХХ века: «органическое «и «символическое». В 
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терминологии О. Шпенглера это «мир самовыражения души» и «мир выразительного языка». 

Последний эволюционировал в направлении условно выделенных трех этапов, 

последовательно сменявших друг друга: классическом, неклассическом и постнеклассическом. 

Классический этап исследователи отмечают «вниманием к эстетике самоценной 

формы», когда «структура архитектурного пространства находится в подчиненном положении 

по отношению к ней». Применительно к костюмологическому знанию такой подход 

традиционно используется при оценке фотографического материала моды, когда внимание 

направлено на сам материальный объект, его эстетику, и функциональную структуру. 

 

Рисунок 4. Фрактальная классификация стилевых 

идентификаторов бренда на основе модели «Ковёр Серпиньского» (разработана авторами) 
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Рисунок 5. Фрактальная классификация стилевых идентификаторов 

бренда «Сhanel» на основе модели «Ковёр Серпиньского» и «Губка Менгера» 

в системе «Костюм-аксессуары» (разработана авторами) 

Неклассический этап «меняет местами форму и пространство», при котором 

«архитектурная форма определяется» не только «функциональной структурой внутренних 

пространств», но и «характером их взаимодействия» с внешним пространством, как бы 

перетекающими из одних в другие. 

Постнеклассический этап рассматривается «с позиций многопланового взаимодействия 

архитектурноӗ формы и пространства», когда «в рамках одного» объекта «форма может 

определяться структурой пространства и наоборот». Так объясняются проблемы «сложности и 

противоречий» в архитектурном познании. Синергетическая парадигма и фрактальная 
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геометрия примиряют рассмотрение «символической архитектуры» и дизайна среды, 

устанавливая общие законы организации природных и геометрических форм [15]. 

Эти положения были экстраполированы на костюмографические объекты визуальной 

коммуникации модного бренда «Шанель». Для анализа были выбраны те варианты, которые 

генерированы рассматриваемыми в качестве генераторов фрактальными моделями. 

В результате экспериментального исследования был разработан электронный каталог, 

фрагмент которого показан в таблице 1 как пример взаимодействия доминантной модели 

одежды в сочетании с фоном: и форма, и окружающее её пространство сгенерированы 

фрактальной моделью «Ковёр Серпиньского». В трёх приведенных примерах показан 

характерный для ВГК бренда приём геометрического метаморфоза, когда клетчатая структура 

задаёт фрактальное подобие всех элементов рекламируемой модели одежды и её средового 

сопровождения в их иерархической последовательности и взаимопроникновении однородных 

элементов друг в друга. 

Таблица 1 

Фрактальная классификация стилевых идентификаторов бренда 

«Сhanel» на основе модели «Ковёр Серпиньского» в системе «Костюм-фон» 

Фрактальная модель Примеры 

Костюм 

 
Ковёр Серпинского 

 

 

Фон 

 
Ковёр Серпинского 

         
Chanel осень/зима 2011/2012         Chanelвесна/лето 2013 

 
Chanel 2014 г. 

Разработана авторами 

 

Компьютерное формотворчество как область 

цифрового фрактального искусства. Общие сведения 

В контексте данной статьи компьютерное формотворчество понимается в смысле 

С.В. Ерохина как «форма искусства», в которой с помощью «цифровых компьютерных 
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технологий» реализуются творческие идеи, сохраняя известные художественные методы и 

приемы достижения эстетической выразительности. Специфика заключается в том, что с 

развитием техники произошёл вполне понятный отказ от вещественной материальности 

объектов в пользу сохранения визуального образа как «художественной коммуникации», 

уравновесившей понятия «mimesis и techne в изобразительном искусстве». Цифровые 

компьютерные технологии вывели на качественно новый уровень изобразительный язык, 

«коренным образом трансформировали его структуру», а сами произведения наделили 

«новыми свойствами». В результате современные художники обрели «новый тип 

алгоритмического мышления» [16]. 

В трактовке О.Г. Яцюк «мультимедийная система дизайна», используемая как 

«электронная палитра художника» позволяет выйти на новый уровень инновационного 

формотворчества, сочетая в себе научное и художественное видение. Такое включение 

«компьютерных технологий в художественную деятельность» способствует гуманизации 

цифровой техники как самоценного явления для «эффективного решения дизайнерских задач». 

Оно совершенствует механизмы взаимодействия «человек — компьютер», способствуют 

«развитию проектной культуры в целом» [17]. Кроме того, цифровые компьютерные 

технологии «дают возможность строить» фрактальные модели «бесконечно детализированных 

структур» и синтезировать «эмоциональный посыл с рациональным началом», создавая 

выразительные и логически структурированные образы реальных объектов [18]. Так в 

архитектуре с помощью «имитационного компьютерного моделирования» получают 

графические фракталы в качестве прототипов архитектурных фасадов и планов, выявляют ряд 

направлений и решений морфогенеза, обнаруживают «не раскрытые ранее аспекты 

формообразования», создают новые архитектурные формы. В учебном проектировании 

обосновывается реальная разработка новой методики фрактального проектирования, в основе 

которой лежит фрактальная геометрия [12]. Кроме того, используя формообразующие свойства 

фрактальных моделей, определяют системные взаимосвязи всех «элементов среды», её 

«информационной насыщенности» и степени целостности как «на стадии предпроектного 

исследования» так и «разработки основных положений проекта», показывая новые 

возможности использования фрактальной теории в градостроительстве [19]. 

В современной компьютерной кинематографии фрактальное моделирование 

обеспечивает «многомерие» кадра, позволяет обогащать простые формы заднего плана 

«фракталами разной размерности». В результате достигается эффект «сложности, 

масштабности, глобальности кадра», что повышает зрелищнось фильмов, так как вводит «в 

зону видимости» все мельчайшие части целого, чего нельзя достигнуть традиционными 

методами [20]. В культурологическом дискурсе цифровое фрактальное искусство 

рассматривается сегодня как: 

• художественно-философская манифестация цифровой эпохи; 

• философско-эстетический инструмент концептуализации действительности; 

• самостоятельный жанр искусства: фрактал-арт [21]. 

 

Использование фрактальных алгоритмов при освоении 

обучающих компьютерных программ в концепции «Мода-фрактал-ART» 

В целях совершенствования методики дизайнерского образования нами проводился 

эксперимент в рамках ведения курса «Компьютерные технологии в дизайне костюма» на 

кафедре «Дизайн костюма» института бизнеса и дизайна B&D при освоении компьютерных 

программ Adobe Illustrator, Adobe Phrotoshop. В задачу входило использование простейших 
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геометрических элементов (треугольники, квадраты, круги, прямые линии, углы, биоформы) 

для получения композиций аксессуаров одежды, текстильного орнамента, отдельных 

элементов формы костюма в его средовом контексте. 

На рисунке 6 приведен пример разработки орнаментального мотива, а на рисунке 7 

квадратная сетчатая структура сгенерирована по принципу фрактальной модели «Ковёр 

Серпиньского». 

 

Рисунок 6. Разработка орнаментального мотива (студ. Фёдорова А., рук. Т.А. Петушкова) 

  

Рисунок 7. Разработка эскизов коллекции 

(студ. Мисроков С., Захарченко Е., рук. Т.А. Петушкова) 

На рисунке 8 показано использование фрактальной модели «Ковёр Серпиньского» по 

разработке обширной программы в системе «Костюм-текстиль-орнамент» на тему «Человек в 

современном городе». Тема определила выбор исходных элементов (паттернов) городской 

среды, развивающейся под постоянным контролем систем видеонаблюдения. Использован 

фрактальный принцип самоподобия. 
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Рисунок 8. Компьютерная разработка орнаментальной композиции 

на тему «Человек в городе» (студ. Фёдорова А., рук. Т.А. Петушкова) 

На рисунке 9 показан пример разработки авторского эскизов коллекции в системе 

«Костюм-текстиль-орнамент», где на стандартной форме одежды по-разному варьируется 

распределение самоподобных элементов декора. В этом процесса актуализируются 

традиционные задачи композиционной разработки формы костюма: пропорции, 

перераспределение акцентов, тонально-цветовое решение в соответствии с функциональным 

назначением проектируемой вещи. 

   

Рисунок 9. Разработка авторского эскизов коллекции на тему «Человек в городе» 

в системе «Костюм-текстиль-орнамент» (студ. Фёдорова А., рук. Т.А. Петушкова) 

В теории рекламного графического дизайна изделий текстильной и легкой 

промышленности костюм рассматривается как канал информации, органично вписываемый в 

информационно-насыщенную предметную среду и являя собой «мощный рычаг 
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маркетинговых коммуникаций» [22]. Тем самым, подтверждается тезис Т.В. Козловой, 

выдвинутый ещё в 80-х годах ХХ века, который сформулирован как: «Костюм — это экран, на 

который проецируются в зримой и яркой форме все аспекты социального, материального, 

технического уровня развития общества. Костюм даёт возможность фиксировать серьёзные 

перемены в обществе и кристаллизовать черты времени».2 

Следующим этапом рассмотрен опыт костюмографических компьютерных разработок в 

системе «Костюм-фон». 

 

Рисунок 11. Решение мутборта на тему 

«Предчувствие» (студ. Белмас А., рук. Петушкова Т.А., 2020г.) 

На рисунке 11 показан вариант решения композиции в теме «Предчувствие» в технике 

коллаж. Это задание даётся в 4 семестре курса «Компьютерные технологии в дизайне костюма» 

при освоении программы Adobe Phrotoshop. Из теории костюма известно, что в период 

2020–2021 гг. (третий переходный период 12-летнего цикла) в художественном оформлении 

тканей идёт визуальная деконструкция раппортной схемы третьего основного периода 

(2016–2020), в котором преобладали крупномасштабные клетчатые структуры. В 

рассматриваемый переходный период в пределах раппортной сетки акцентируются мотивы 

мелкого и среднего масштаба, при этом отдельные плоскости тонально сближаются с фоном, 

как бы исчезая из поля зрения. Геометрические мотивы в виде простейших геометрических 

форм и их комбинаций приобретают самостоятельную художественную значимость в общей 

раппортной схеме. Эти мотивы дают жизнь черно-белым рисункам тканей, а в костюмографике 

разрабатываются многочисленные варианты динамических композиций, включающих все 

масштабное разнообразие исходных мотивов (паттернов) [14]. 

Как видим, приводимый пример, полностью выражает тенденции моды этого времени. 

На фоне всеобщего динамического хаоса просматривается стохастическая структура модели 

«Ковёр Серпиньского» как генератора и инициатора объединения исходных паттернов. 

Уходящая в перспективу плоскость напоминает фрагмент подиума и создаёт эффект глубины 

и объёма, акцентирует фон как «кинематографический задник», на котором развёртывается 

программа модных модификаций элементов переднего плана. В моделях одежды первого плана 

 
2  Теоретические основы художественного проектирования костюма / Учебник для вузов: Основы 

проектирования костюма // Под ред. Т.В. Козловой. — М: Легпромбытиздат, 1988, с. 12. 
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прочтена вся программа формообразования этого периода: поверхность формы «очищается» от 

орнамента, уплощается, оставляя базовые пропорции. Белый цвет фигуры справа выступает как 

символ перехода к новой форме и новым принципам его декоративного наполнения 

орнаментом и деталями, а чёрная фигура слева показывает пример уходящего периода цикла. 

Эта же идея просматривается и в композиции рисунка 12. 

 

Рисунок 12. Компьютерная разработка авторского эскиза 

в системе «Костюм-фон» (студ. А. Попов, рук. Т.А. Петушкова) 

В качестве исходных паттернов выбраны простейшие геометрические элементы в виде 

треугольников, квадратов, прямых линий, углов, структурируемых конкретной фрактальной 

моделью «Ковёр Серпиньского». В русле модных тенденций периода показана характерная 

фрагментарность размещения орнамента, он асимметричен, разорван, максимально 

фрагментирован в своей масштабной инвариантности, что обеспечивает цельность восприятия 

при достаточной плотности заполнения воспринимаемого пространства. Введение фона как 

элемента среды создают осевое равновесие групповой композиции и входят в общую 

фрактальную систему, объединяя композиционную структуру. 

  

Рисунок 13. Фрактальная композиция на тему 

«Женщина в современном мегаполисе» (студ. работа, рук. Т.А. Петушкова) 
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На рисунке 13 показана фрактальная композиция на тему «Женщина в современном 

мегаполисе». Автор использует наиболее значимые символы городской культуры с её 

назойливой рекламой, информационной перенасыщенностью и характерной цветовой гаммой, 

которые рождают бесконечные ассоциации и многозначные смыслы. 

Таким образом, проведенный эксперимент в концепции «Мода-фрактал-ART» показал 

успешность применения фрактальных моделей как генераторов новых идей при освоении 

обучающих компьютерных программ. По выражению О.Г. Яцюк эта деятельность позволяет 

наблюдать «процесс свободного оперирования миром образов», возникающих в сознании 

студента, когда происходит «экстериоризация интуитивных механизмов» личности в 

простравнство «электронной виртуальной реальности». Это стимулирует образование 

«комплекса новых методов, средств и технических навыков» с самого начала образовательного 

цикла. В этой реальности по-новому формулируются и более эффективно решаются 

«актуальные художественно-проектные задачи» [23]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Пайтген, Х.О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. Образы комплексных 

динамических систем. М.: Мир., 1993. — 176 с. 

2. Волошинов А.В. Об эстетике фракталов и фрактальности искусства: 

синергетическая парадигма // Нелинейное мышление в науке и искусстве. М., 

2002. С. 213–246. 

3. Mandelbrot B. Fraktal'naja geometrija prirody [The Fractal Geometry of Nature]. 

Moscow: Institut kompjuternyh issledovanij [Institute of Computer Science], 2002, 

656 p. 

4. Bovill C. Fractal geometry in architecture and design / C. Bovill Bosten: Birkhauser, 

1996. — 73–92 p. 

5. Петушкова Т.А., Белгородский В.С. Фрактал как система концептуального 

анализа визуально-графических коммуникаций модных брендов, [Текст] // 

Костюмология, — 2019 — № 3. — С. 1–22. 

6. Петушкова Т.А., Белгородский В.С. Фрактальная гармонизация модных 

рекламных коммуникаций на примере бренда «Сhanel», [Текст] // Костюмология. 

— 2020. Т. 5, — № 1. — с. 1–12. 

7. Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки 

[Электронный ресурс] / В.И. Аршинов. — Сайт института философии РАН, 1999. 

URL: http://ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/arshinov/index.html. 

8. Божокин С.В., Паршин Д.А. Фракт алы и мультифракталы. — Ижевск: НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика», 2001. — 128 с. 

9. Кроновер Р. Фракт алы и хаос в динамических системах / Пер. с англ. — М.: Пост 

маркет, 2000. — 350 с. 14. 

10. Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки / Пер. с англ. — СПб.: Амфора, 2001. — 

300 с. 

11. Исаева В.В., Касьянов Н.В. Фрактальность природных и архитектурных форм. 

Вестник ДВО РАН. 2006. № 5. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2022, №1, Том 7 

2022, No 1, Vol 7 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 16 из 17 

10IVKL122 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

12. Поморов, А.А. Филиппов. Фракталы и их участие в архитектурном 

проектировании // Ползуновский Вестник, No 1. 2014. С. 141–147. 

13. Боумен У. Графическое представление информации. М., Мир, 1971. 

14. Петушкова Г.И., Киселёва А.С., Ачкасова П.В. Верификационные процессы 

моды. Монография. — М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2021. — 109 с. 

15. Лобанов Е.Ю. Эволюция понимания пространства в архитектуре и дизайне среды 

Архитектура и современные информационные технологии № 4(21) 2012. — 12 с. 

16. Ерохин С.В. Цифровое компьютерное искусство. СПб: Алетейя, 2011 — 188 с. 

17. Яцюк О.Г. Мультимедиа: становление новой проектной культуры // Научно-

практический и методический журнал «Вопросы культурологии», № 1, 2008. М.: 

Просвещение, с. 35–39. 

18. Айрапетов А.А. Проблемы применения фрактальной теории в архитектуре / 

А.А. Айрапетов // Вопросы теории архитектуры. Архитектурно-теоретическая 

мысль Нового и Новейшего времени: сб. научн. тр. / под ред. И.А. Азизян. — М.: 

КомКнига, 2006. — С. 305–320. 

19. Колясников В.А. Современная теория и практика градостроительства: 

территориальное планирование городов / В.А. Колясников. — Екатеринбург: 

Архитектон, 2010. — 505 с.: ил. 

20. Плотникова С.Н. «Фрактальность дискурса как новое лингвистическое понятие». 

Вестник ИГЛУ, 2011, с. 126–134. 

21. Николаева Е.В. Цифровое фрактальное искусство: манифестации философских и 

художественных смыслов. Мир науки, культуры, образования. № 2(45) 2014. 

С. 325–327. 

22. Стор И.Н., Сидоренко В.Ф. Рекламный графический дизайн изделий текстильной 

и лёгкой промышленности как вид коммуникации, с. 211 // Дизайн, технологии и 

инновации в текстильной и лёгкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2018). (14–

15 ноября 2018 г. Сб. материалов, ч. 4, М.: 2018. 

23. Яцюк О.В. Компьютерное проектирование как новая ступень эстетического 

опыта // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 

МГХПУ. М.: МГХПУ, 2008, — № 2. с. 123–127. 

  

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2022, №1, Том 7 

2022, No 1, Vol 7 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 17 из 17 

10IVKL122 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Petushkova Tatyana Anatolyevna 
Institute of World Civilizations, Moscow, Russia 

Institute of Business and Design B&D, Moscow, Russia 

E-mail: tatyana_petushkova@yahoo.com 

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1069890 

 

Androsova Elina Mikhailovna 
Institute of Business and Design B&D, Moscow, Russia 

E-mail: androsova-bd@yandex.ru 

Fashion-fractal-concept: analytics and artistic practice 

Abstract. The article describes the use of fractal models as generators and initiators of the 

construction of communicative structures of costumeographic objects at two levels: the level of fractal 

analytics and the level of computer form creation. At the first level, a qualitative classification of 

compositional shaping was developed using the example of visual and graphic communications of the 

fashion brand "Cnanel" in the conventionally distinguished systems "Suit-textile-ornament", 

"Suit-accessories", "Suit-background". It is also shown how the form-building properties of specific 

fractal models determine the systemic relationships of the aforementioned systems, provide 

"information richness" and artistic integrity of advertising communication, while maintaining the 

continuity of the brand's style identifiers, in particular in the seasonal collections of the year and in 

general, the entire evolutionary concept of the fashion house in question. The basic principle of fractal 

geometry — self-similarity — made it possible to build a hierarchy of interconnections of all elements 

in the communicative space of fashion. At the second level, the experience of testing the application 

of these models in computer form creation of students was considered, where a multimedia design 

system is used as an electronic palette in combination with fractal methodology. So, within the 

framework of the study, an experiment was carried out within the framework of the course "Computer 

technologies in costume design", which made it possible to establish that the concept of form creation 

described in the article allows students to reach a new qualitative level of innovative form creation, 

which combines scientific and artistic knowledge, with which, there is the development of techniques 

of fractal shaping and the development of computer programs. The main condition for this is the 

preservation of artistic methods and techniques of aesthetic expressiveness of the results that are 

characteristic of design art. 

Keywords: fractals; fractal language; fractal methodology; visual-graphic communications; 

advertising costume design; multimedia technologies 
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