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зовать широкий угол (меньшее доступное значение для объективов со сменным фокусным рас-

стоянием), что позволяет вместить в кадр большее количество объектов. При этом зона резко-

сти будет больше, что поможет сохранить все объекты чёткими.  

Для съёмки архитектуры можно использовать как широкий угол, если отойти от объекта 

съёмки невозможно. Иногда такой ракурс даже предпочтителен, но следует помнить о геомет-

рических искажениях (дисторсии), появляющихся на снимке.  

Для обработки большого количества фотографий приложение Adobe Lightroom обладает 

наилучшим функционалом, сочетая быстроту выполнения задач и простоту использования при 

условии того, что над изображениями выполняются лишь самые необходимые манипуляции. 

Тем не менее, являясь профессиональным инструментом, Lightroom предоставляет большие 

возможности для манипулирования изображениями при условии углубленного изучения име-

ющихся функций. В то же время это не обязательно для того, чтобы провести подготовку фото-

графий к дальнейшему использованию. 

Вёрстка рекламной продукции может представлять собой довольно трудоёмкий и слож-

ный процесс. Для облегчения работы целесообразно использовать специализированное прило-

жение. В пакете Microsoft Office имеется приложение, помогающее создавать печатную про-

дукцию различного назначения. Приложение обладает привычным пользователям Microsoft 

Office интерфейсом и функционалом, позволяющим создавать несложные макеты с использо-

ванием изображений, текста и других объектов.  

Заключение. В ходе выполнения работы были изучены основы цифровой фотографии и 

способы её рационального применения при съёмке пейзажей и архитектуры как наиболее ха-

рактерных жанров, применяемых при фотографировании туристических объектов. Были изуче-

ны приложения для редактирования фотографий и настройки, которые позволяют осуществить 

базовую коррекцию фотоснимков. Впоследствии полученные знания были применены для 

съёмки туристических объектов города Полоцка и их последующей обработки. Фотографии 

были использованы для создания макета печатной рекламной продукции.  

По итогам работы можно судить о том, что подготовка фотоматериала для дальнейшего 

использования в рекламной продукции является выполнимой задачей даже при наличии фото-

техники начального уровня.  

Можно утверждать, что при отсутствии возможности обратиться к сторонним специали-

стам разработка рекламных материалов является осуществимой задачей. 

Существенным добавлением к общему впечатлению от разрабатываемого материала мо-

жет стать добавление декоративных элементов для привлечения внимания читателя, подбор 

шрифтов и изучение основ дизайна для более эффективного размещения элементов. 

В целом можно утверждать, что выпуск рекламной продукции своими силами является 

вполне выполнимой задачей, а распространение продукции через Интернет может помочь из-

бежать дополнительных материальных затрат.  
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Летом 2016 г. закончил педагогическую деятельность в Витебске педагог и художник 

Анатолий Аксентьевич Чмиль. Четыре десятилетия выпускник художественно-графического 

факультета Ленинградского государственного педагогического института (ЛГПИ) имени  

А.И. Герцена преподавал специальные дисциплины на кафедре изобразительного искусства на 

худграфе в Витебске. За годы работы педагог и художник Чмиль А.А. стал одним из самых ав-

торитетных преподавателей факультета, профессионалом высокого уровня. 
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Цель данной статьи – обобщение и систематизация педагогической и творческой деятельно-

сти одного из представителей витебской художественной школы – А.А. Чмиля.  

Материал и методы. Материалом исследования является педагогическая и творческая де-

ятельность художника-педагога Чмиля А.А., его научно-методические публикации за период 

работы на художественно-графическом факультете. Методами исследования являются наблю-

дения и фиксации материала в ходе исследования актуального художественного опыта, (интер-

вью, беседа, посещение выставок). 

Результаты и их обсуждение. Годы учебы. Родился А.А. Чмиль 25 июня 1948 г. в селе 

Осиевка Винницкой области в Украине. Рисовать любил с детства; с каждым годом крепло же-

лание учиться. После окончания школы в 1966 г. юноша поступил на художественно-

графический факультет ЛГПИ имени А.И. Герцена. На факультете начинающему художнику 

акварельную живопись преподавал выпускник Ленинградской АХ, член Ленинградской орга-

низации Союза художников (ЛОСХ) Иванов-Сокачев И.С.; масляную живопись он изучал под 

руководством известного живописца, члена ЛОСХ, заслуженного художника РСФСР Кривиц-

кого Л.Г. В конце обучения выполнением дипломной работы Чмиля А.А. «Поход князя Игоря» 

(темпера) руководил живописец и график, член ЛОСХ, Заслуженный художник РСФСР, про-

фессор Кобачек Л.В. Рисунок молодому художнику преподавал член ЛОСХ, Заслуженный дея-

тель искусств РСФСР Канеев М.А. [1]. 

Педагогическая деятельность. По окончании ЛГПИ А.А. Чмиль по направлению оказал-

ся в Витебске, где в 1971 г. и началась его многолетняя и плодотворная педагогическая дея-

тельность. За прошедший период он преподавал на кафедре изобразительного искусства Ви-

тебского государственного педагогического института им. С.М. Кирова, в 1995 г. ВГПИ был 

реорганизован в университет; а с начала 2000-х до лета 2016 г. - в Детской художественной 

школе № 1 г. Витебска. С ноября 1971 г. Чмиль А.А. работал на кафедре изобразительного ис-

кусства в должности преподавателя, с 1981 г. - старшего преподавателя. Четыре десятилетия 

художник-педагог вел практические занятия по рисунку, живописи и композиции на 1-5 кур-

сах, разработал и читал лекционный курс по технологии масляной живописи, подготовил и 

опубликовал учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического фа-

культета. Чмиль А.А. регулярно руководил летней пленэрной практикой, курсовыми и диплом-

ными проектами; выполненные под его руководством дипломные работы неоднократно полу-

чали самую высокую оценку государственной экзаменационной комиссии, удостаивались ди-

пломов. 

Творческая деятельность. Чмиль А.А. успешно сочетал преподавание с активной твор-

ческой деятельностью. С 1996 г. он является членом Белорусского Союза художников. Работа-

ет преимущественно в технике масляной живописи; создавая произведения в жанрах пейзажа, 

натюрморта, портрета, тематической картины. Участник областных, республиканских, зару-

бежных и международных выставок. Произведения художника находятся в Витебском художе-

ственном музее, частных коллекциях в Беларуси, России, Украины. 

Своеобразным отчетом о проделанном на творческом пути стала персональные выставки 

А.А. Чмиля, организованные в июне 2016 г. в Витебском художественном музее, приуроченная 

к отъезду художника на малую родину в Украину. В экспозиции выставки в художественной 

школе были представлены более семи десятков живописных работ и рисунков, выполненных за 

весь витебский период c начала 1970-х гг. до 2016 г. включительно. 

Любимыми жанрами в творчестве художник называет пейзаж и натюрморт. Следует от-

метить, что ранние работы Чмиля А.А. отличает декоративность цветового решения и своеоб-

разная графичность, а начиная с 1980-х гг. в его композициях доминируют импрессионистиче-

ские эффекты.  

Художник создал целый цикл произведений, посвященных г. Витебску, который за 45 лет 

стал родным. В своеобразном гимне городу над Двиной, нашлось место и тихим, неказистым, 

на первый взгляд, дворикам и переулкам («Осеннее окно», 1988; «Зимнее окно. Вид на Рату-

шу», 2007; «Зимний парк», 2010) и монументальным, рвущимся в небо архитектурным грома-

дам соборов и дворцов («Эхо прошедшего», 2007).  

Целый ряд работ живописца представляют собой не просто пейзажи Витебска, а являют-

ся историческими реконструкциями одного из самых древних городов Беларуси. Работы этого 

цикла отличаются особым «призрачным» колоритом, словно взгляд зрителя в прошлое прохо-
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дит через слегка замутненную призму времени («Пристань», 2008; «Эхо прошедшего», 2007; 

«Над Двиной. Берега», 2009; «Комета над городом», 2008; «Дождь прошел», 2007).  

По утверждению самого автора, на определенном этапе ему захотелось написать «что-то 

значительное». Так появились работы, посвященные истории и современности города Витеб-

ска, выполненные в больших формах – триптих, полиптих.(«Славен древний город Витебск», 

триптих 1989-1990; «Витебск», полиптих, 1991; «Христос родился в Витебске», полиптих, 

1998) [1]. 

Значительное место в творчестве А.А. Чмиля занимает натюрморт. Художник очень лю-

бит писать цветы; за почти полвека им написано несколько десятков натюрмортов с цветами. 

Это и величественные и аристократичные розы («Майские розы», 1994), и незатейливые и про-

стые полевые колокольчики («Колокольчики», 1992; «Колокольчики», 1997), и символы весны 

трепетные и хрупкие ландыши, и июньские бушующие гроздья сирени начала лета («Букет си-

рени», 1994), и осенние яркие и «громкие» астры («Астры в синей вазе», 1991; «Астры в белой 

вазе», 1998). 

Очень своеобразны живописные портреты художника. Среди них прежде всего следует 

отметить портреты супруги. Обе представленные на выставке работы наполненные чувством 

любви и нежности. «Пора цветения жасмина. Портрет Ларисы», 1997 решен в темных тонах, 

где белые нежные цветы жасмина словно напоминают об уязвимости и хрупкости чувства. 

Напротив, полотно «Ностальгия», 1998 решено в светлой гамме, а цветы в работе помогают 

создать мажорный контекст. Представленный же в экспозиции автопортрет художника отмечен 

чертами самоиронии. 

Одной из немногих тематических картин живописца стало полотно «Князь Ольгерд» (2016), 

посвященное Великому князю Литовскому около десятилетия правившего своими землями из Ви-

тебска. К гражданскому чувству зрителя обращена другая работа автора «Погоня», 1998. 

Графика А.А. Чмиля представлена в экспозиции выставки, в основном, портретами и ав-

топортретами художника разных лет. Автор предпочитает работать мягкими материалами; от 

части по этой причине его графические работы отличает своеобразная «этюдность». Художник 

не стремится к «вытачиванию» натуры, к доскональной верности пропорций и абсолютной 

точности; он пытается ухватить характерное, обуславливающее образ портретируемого. 

Заключение. За четыре с половиной десятка лет художественно-педагогической практи-

ки А.А. Чмиль оказал значимое влияние на формирование целого ряда художников и педаго-

гов, продолжающих традиции витебской художественной школы.  
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Изразцовая плитка как отделочный материал используется много веков и в наши дни яв-

ляется актуальным материалом. Изразцы впервые стали применяться для отделки архитектур-

ных сооружений более четырех тысячелетий назад в Древнем Египте и до сих пор используют-

ся в архитектуре. Каждый изразец в отдельности уже самостоятельное произведение декора-

тивного искусства. Но широко применялись также изразцы, которые были только частью 

большой орнаментальной композиции. 

Само слово «изразец» – исконно русское по происхождению и перекликается с другим, 

более понятным – «образец», «образ». В старину так назывались керамические украшения для 

наружных стен храмов, дворцов, облицовки печей в парадных покоях. «Образить» означало 

обработать, украсить здание, придать ему завершенный вид. Изразец имел вид коробки из обо-

жженной глины, его лицевую сторону украшали росписью, эмалями, а для крепления с тыль-

ной стороны - выделывали стеночки-румпы. 

Первый известный печной изразец на территории Беларуси датируется началом XIV в.: 

самые ранние по времени изготовления печные изразцы найдены археологическими исследова-

ниями в Полоцке и относятся к 1308 году. В процессе раскопок на территории Беларуси найде-

ны ремесленные центры по изготовлению изразцов в Витебской области (Витебск, Полоцк, Ко-

пысь), Гродненской области (Гродно, Мир) и в др. областях. 

Цель – изучить историю возникновения изразца в Витебске.  
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