
Сегодня акварельная живопись представляет собой полностью син-

кретизированную область изобразительного искусства, в которой сочета-

ются элементы и приемы всех возможных техник и направлений. Это ка-

лейдоскоп цвета, материалов и фантазии, не сдерживаемых больше ника-

кими видовыми разграничениями. Акварельная техника открывает худож-

никам невиданные просторы творческой свободы.  

Произведения современных художников-акварелистов убедительно 

свидетельствуют, что возможности акварели неисчерпаемы и при упорной 

целенаправленной работе эта техника может стать замечательным инстру-

ментом для воплощения любых самых смелых творческих замыслов. 
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Изобразительное искусство неразрывно связанно с передачей впе-

чатлений от изображаемого объекта. Выразительность передаваемого ху-

дожественного образа базируется на чувстве материала и эмоциональной 

окраске, возникающей в процессе работы над изображением.  

Понимание качеств используемых изобразительных материалов их 

выразительных возможностей, усиливающих впечатление, позволяет не 

только более точно, более качественно передать возникший мысленно об-

раз, но и изначально активно влияет на его возникновение. 

Чувство материала нарабатывается в процессе творческой деятель-

ности. В свою очередь эмоциональная составляющая непременно прони-

зывает весь творческий процесс, начиная от возникновения образа до пе-

редачи его на листе. Важно отметить, что детей дошкольного и младшего 

школьного возраста практически невозможно заставить изображать то, что 

не вызвало у них эмоционального отклика. Для детей среднего и старшего 

школьного возраста эмоциональный диалог с объектом изображения также 

имеет далеко не последнее значение. 



Студенты, обучающие в художественных вузах также непременно, в 

каждой своей работе передают эмоциональное отношение к изображаемо-

му. Зачастую это происходит неосознанно и вместе с тем усиленно исполь-

зуется педагогами в процессе организации учебного процесса. Учебные 

постановки должны ставиться так, чтобы вызывали эмоциональный отклик 

у студентов. Здесь имеет большое значение личные профессиональные ка-

чества педагога. Скучная постановка может вызвать отвращение от всего 

процесса изображения, интересная же, наоборот способна привить боль-

ший интерес. 

Эмоциональный отклик может возникнуть от композиционно гармо-

нично выстроенной постановки, элементы которой гармонично подобраны 

по цвету. Изначально наделённая эстетическими свойствами постановка 

способствует формированию эстетического вкуса.  

Для успешного исполнения портрета необходима передача наиболее 

выразительных черт, характеризующих портретируемого. Поиск этих черт 

тем активнее ведётся, чем выразительней они в натуре. А.Г. Парамонов 

указывает на проблему поиска выразительной натуры для самостоятельно-

го выполнения портрета студентами в связи с переходом на дистанционное 

обучение, а также на значение применения знаний пластической анатомии 

[3, с. 45]. Поэтому, особенно при изображении первых портретов, важно 

найти подходящую выразительную натуру.  

Действенным способом эстетического воздействия на человека, свя-

занным с удовольствием и чувством прекрасного, является музыка. Совре-

менной наукой изучаются и описываются механизмы возникновения и 

формирования эмоциональных переживаний, основанных на возбуждении 

«похожести эмоциональных реакций композитора и исполнителя, музы-

кальной памяти» [4, с. 175]. 

Многочисленные ассоциативные связи, возникающие при прослу-

шивании музыкального произведения, создают благоприятную среду для 

развития образного мышления. Здесь в единстве выступают перцепция и 

аперцепция, восприятие и мышление, память. 

Природа музыкального искусства базируется на образе-представле-

нии, выполняя «…познавательную, эмоционально-экспрессивную, регулиру-

ющую функции в различных видах музыкальной деятельности» [2, с. 31]. 

Звучание музыки колоссальным образом влияет на эмоциональное 

состояние. Вместе с тем, образы, которые возникают в процессе прослу-

шивания музыкального произведения далеко не всегда являются изобрази-

тельными. В возникновении образов, пригодных для изображения, необхо-

дима изобразительная практика, в процессе которой происходит пере-

стройка мыслительной деятельности. Объёмно-пространственные пред-

ставления, владение выразительными средствами конкретного художе-

ственного материала позволяют эмоциональные впечатления преобразо-

вать в изобразительный образ.  



Л.Г. Медведев интеграцию изобразительного искусства, литературы 

и музыки указывает как наиболее эффективное средство эстетического 

воспитания: «Образная общность этих предметов способствует пониманию 

художественного явления в разных проявлениях, развивает умение пере-

носить… художественный образ на пластический язык изобразительного 

искусства» [1, с. 191]. 

В рамках всероссийского фестиваля «Наука 0+» (рис. 1), проходив-

шего 14-15 октября 2022 года в Липецком государственном политехниче-

ском университете на кафедре дизайна и художественной обработке мате-

риала проходили мероприятия, связанные с художественным проектирова-

нием и творчеством.  

Рис. 1 –Банер фестиваля 

 

Среди мероприятий фестиваля был проведён местер-класс на тему 

«Образная выразительность в портрете» (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2 – Мастер-класс «Образная выразительность в портрете».  

Изображение портрета под музыкальное сопровождение 



Рис. 3 – Мастер-класс «Образная вырази-

тельность в портрете». Рисунок студента 

Для яркости и полноты 

восприятия портретируемого, 

усиления эмоционального 

настроя, а также создания творче-

ского комфорта мастер-класс про-

ходил под музыкальное сопро-

вождение. Доцент кафедры ди-

зайна и художественной обработ-

ки материалов Сергей Борисович 

Тонковид исполнял авторские 

произведения направления рок на 

электросентизаторе с исполнением 

собственных текстов. Это способ-

ствовало созданию комфортной 

непринужденной обстановки творчества в эмоционально яркой атмосфере.  

Студенты на листах, так же как и профессор кафедры дизайна и ху-

дожественной обработки материалов – художник Иван Александрович 

Башкатов изображали портретируемого. Процесс выполнения изображения 

портрета, которое выполнял художник транслировался на большом экране. 

Каждый из участников мастер-класса мог наблюдать то действо, которое 

происходило на мольберте в ходе выполнения работы. Е.О. Соколова 

личный показ преподавателем определяет как один из «эффективных 

методов обучения»[5, с. 12]. 

Участники мастер-класса студенты 1 и 2 курсов, а также 

университетского колледжа по направлению профессиональной 

подготовки промышленный дизайн с увлечением выполняли 

предложенное задание по изображению портрета и показали интересные 

результаты (рис. 4).  

 

Рис. 4 – Риботы студентов, выполненные в процессе мастер-класса 

  



Перед тем, как начать непосредственное изображение натуры, про-

фессором была проведена беседа, акцентрирующая внимание на то, что 

выполнение портрета – не точное копирование натуры, с чем успешно 

справляется многочисленная современная цифровая техника. Изображение 

портрета – это процесс изучения, познания, поиск всевозможных отноше-

ний, выявление и усиление характерных особенностей, поиск и передача 

эмоционального состояния портретируемого.  

Погружение в одну атмосферу, создаваемую музыкальным сопровож-

дением, способствовала тому, что и портретируемый и исполнители портрета 

имели схожий эмоциональный настрой. В таких условиях происходило эмо-

циональное «наполнение» синтеза музыки и процесса изображения. 
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