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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические рекомендации по учебному предмету «Композиция» 

предназначены для студентов специальности «Художественное образова-

ние» (профилизация: «Изобразительное искусство, черчение и трудовое 

обучение», «Изобразительное искусство и компьютерная графика»). Со-

ставлены в соответствии с учебной программой и направлены на совер-

шенствование теоретических и методических знаний, практических уме-

ний и навыков.  

Целью данного издания является закрепление и углубление знаний в 

области композиции, развитие опыта композиционно-творческой деятель-

ности, формирование представлений о методике работы над творческим 

произведением.  

Освоение учебной дисциплины должно обеспечить формирование 

следующих компетенций: 

Информационно-коммуникационные:  

–  владеть методологией поиска нового (информации, идей и т.п.);  

–  методикой анализа и адаптации знаний к своим профессиональным 

потребностям;  

–  уметь преобразовывать информацию в специальные знания; 

–  формировать информационную культуру обучающихся. 

Проектные: 

–  осознанно и самостоятельно планировать профессиональную дея-

тельность;  

–  осмысленно строить профессиональную карьеру;  

–  находить оптимальные решения инновационного характера;  

–  быть способными воплотить свои замыслы в инновационный про-

ект и реализовать его;  

–  системно совершенствовать образовательный процесс;  

–  формировать у обучающихся способность к построению собствен-

ной образовательной траектории. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

–  основные закономерности, правила, приемы и средства композиции; 

–  теоретические основы оперирования художественно-образными 

средствами; 

–  принципы организации линейного, воздушного и цветового про-

странства композиции; 

–  общие и внутрижанровые закономерности организации изобрази-

тельного материала в технике живописи и графики; 

–  общие принципы творческой и композиционной работы над произ-

ведением изобразительного искусства, основы построения различных ви-

дов композиций; 
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уметь: 

–  использовать закономерности, правила, приемы и художественно-

выразительные средства композиции для построения произведения изобра-

зительного искусства; 

–  подчинять изобразительные приемы и способы выражения образ-

ной задачи при создании художественного произведения; 

–  использовать различные художественные материалы, техники и 

технологии при реализации творческого замысла в композиционной дея-

тельности. 

–  применять методику композиционной деятельности; 

владеть: 

–  практическими умениями и навыками использования законов и 

приемов композиции в создании художественного произведения. 

В пособии рассмотрены основные разделы учебной программы по 

дисциплине «Композиция», дана краткая характеристика жанрового раз-

нообразия изучаемых тем, специфика их композиционного решения, изло-

жены этапы работы над композицией творческого произведения, даются 

методические рекомендации по их успешному освоению. 

Введение студентов в информационное поле композиционной дея-

тельности предполагает: 

–  изучение категориального аппарата композиции и методики компо-

зиционной деятельности;  

–  освоение методов, средств и приемов решения композиционных за-

дач; 

–  формирование эмоциональной отзывчивости, целостного восприя-

тия, воображения, образного мышления, интуиции, способности анализи-

ровать и решать проблемно-творческие задачи; 

–  развитие умений и навыков композиционно-творческого формооб-

разования в ходе выполнения практических заданий и упражнений; 

–  формирование представлений о критериях оценки результатов ком-

позиционной деятельности. 

–  знакомство с художественно-образными и композиционными осо-

бенностями художественных произведений. 

Программа учебного курса «Композиция» включает теоретическую и 

практическую части. В начале каждого семестра читаются лекции, которые 

служат теоретической базой для выполнения практических аудиторных и 

самостоятельных работ. Лекции предполагают активную деятельность 

студентов по восприятию материала, созданию предварительных эскизов 

композиции.  

Практическая часть курса направлена на формирование  умений рабо-

ты над композицией творческого произведения. На протяжении обучения 

выполняются задания в различных жанрах изобразительного искусства: 

натюрморте, интерьере, экстерьере, пейзаже, портрете, однофигурной и 
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сюжетной тематической композиции. Основными техниками исполнения 

композиции являются акварель, гуашь, акрил, масляная живопись. 

Усвоив теоретические и практические основы композиционной дея-

тельности, студенты получают представление о сущности и значении 

единства содержания и художественной формы в произведении, об образе 

и образном мышлении, идее, теме и сюжете произведения искусства,  ос-

новных композиционных закономерностях, правилах, приемах и средствах 

композиции при работе над художественным произведением.  

Учебной программой определен общий объем академических часов  

для дневной формы получения образования: всего академических часов –  

252 часа, из них аудиторных 130 часов: лекции – 6 часов, лабораторные  

занятия – 124 часа.  

В распределении по семестрам это выглядит следующим образом: 

– 1 курс, 2 семестр: 2 часа – лекции, 14 – лабораторные занятия; 

– 2 курс, 3 семестр: 32 часа – лабораторные занятия. В конце семестра 

предусмотрен зачет; 

– 2 курс, 4 семестр: 2 часа – лекции, 14 – лабораторные; 

– 3 курс, 5 семестр: 32 часа – лабораторные. В конце семестра преду-

смотрен зачет; 

– 4 курс, 7 семестр: 2 часа – лекции, 32 часа – лабораторные. В конце 

семестра предусмотрен экзамен. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов Содержание  

учебного материала 
Лекц. 

Лабор.      

занятия 

2 семестр 

1 Вводный 
курс.  
Основы 
композиции 2 14 

Композиция и зрительное восприятие. 
Художественный образ. Композиционное 
равновесие. Целостность и соподчинен-
ность форм. Ритм, контраст, статика и ди-
намика. Приемы образного решения. 
Масштаб. Пропорции. Перспектива. Про-
странство. 

Текущий контроль Устный опрос, собеседование 

Промежуточный контроль ПРОСМОТР РАБОТ 

3 семестр 

2 Композиция 
натюрморта 

 16 

Натюрморт как часть тематической кар-
тины и самостоятельный жанр. Изобра-
зительно-выразительные средства и при-
емы создания композиции натюрморта. 
Графические и цветовые эскизы, картон, 
работа в материале. Формат А3 или А2, 
гуашь. 

3 Композиция 
интерьера 

 16 

Интерьер как организация внутреннего 
архитектурного пространства и часть 
картины. Выражение через композицию 
интерьера эстетических, социальных, 
профессиональных и других аспектов 
жизни человека. Композиционные осно-
вы построения интерьера. Предмет и фи-
гура как масштаб при построении инте-
рьера. Формат А2, гуашь. 

Текущий контроль 
Устный опрос, просмотр работ,  

собеседование  

Промежуточный контроль ЗАЧЕТ 

4 семестр 

4 Композиция 
экстерьера 
 

1 6 

Роль мотива, формата, цвета в образном 
решении темы. Организация простран-
ства в композиции экстерьера. Масштаб. 
Перспектива. Пространство. Разработка 
эскизов композиции, картон, работа в 
материале. Формат А2, гуашь, масло. 
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5 Композиция 

пейзажа. 

 

 

1 8 

Особенности композиции пейзажа. Ана-

лиз изобразительных средств организа-

ции пространства в произведениях изоб-

разительного искусства. Воздушная пер-

спектива. Колорит. Роль цветных ре-

флексов в организации живописного 

произведения. Состояние природы, вре-

мени суток. Разработка эскиза компози-

ции. Формат А2, гуашь, масло. 

Текущий контроль  
Устный опрос, просмотр работ,  

собеседование  

Промежуточный контроль ПРОСМОТР РАБОТ 

5 семестр 

6 Композиция 

портрета 

 

 16 

Художественный образ. Определение 

темы, сюжета, сюжетной ситуации. Роль 

детали, освещения, интерьера в раскры-

тии психологических качеств образов. 

Соотношение типического, характерного 

и индивидуального в портре-

те.Разработка эскиза композиции. Фор-

мат А2 гуашь, масло. 

7 Однофигур-

ная компози-

ция  

 16 

Организация пространства в компози-

ции. Организация пространства. Опре-

деление темы, сюжета, сюжетной ситу-

ации. Монолог персонажа. Анализ 

изобразительных средств организации 

пространства в произведениях изобра-

зительного искусства. Образная выра-

зительность, композиционная и колори-

стическая целостность. Изобразитель-

ные средства и приемы образного ре-

шения темы. Роль формы и цвета в пе-

редаче психологического состояния 

персонажа. Значение позы, жеста, 

взгляда, ракурса, обстановки  в образ-

ном решении композиции. Разработка 

эскиза композиции в материале. Фор-

мат 50х70 и более, масло. 

Текущий контроль  
Устный опрос, просмотр работ,  

собеседование  

Промежуточный контроль ЗАЧЕТ 
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7 семестр 

8 Сюжетно-

тематическая 

композиция 

1 24 

Смысловой и композиционный центры. 

Роль ритма, контраста, динамики в мно-

гофигурной композиции. Способы и 

приемы передачи единства действия в  

композиции. Геометрические схемы по-

строения картины. Организация про-

странства в композиции. Определение 

темы, сюжета, сюжетной ситуации. Мо-

нолог персонажа. Анализ средств орга-

низации пространства в произведениях 

изобразительного искусства. Образная 

выразительность, композиционная и ко-

лористическая целостность. Разработка 

эскиза композиции в материале. Формат 

А2 и более, масло. 

9 Композиция 

плаката 

1 8 

Композиция плаката. Виды и жанры пла-

катов (политический плакат, агитацион-

ный, сатирический, рекламный и т.д.), 

композиционное построение плаката. 

Анализ средств образной выразительно-

сти в плакате. Привлечение к работе 

компьютерных технологий. Эскизы, ито-

говый вариант плаката. Формат А4. 4 шт. 

Материал: по выбору. 

Текущий контроль  
Устный опрос, просмотр работ,  

собеседование. 

Промежуточный контроль ЭКЗАМЕН 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Освоение композиции связано с решением ряда последовательно 

усложняющихся учебно-творческих задач. В ходе работы над композицией 

произведения можно использовать следующие методы формообразования: 

– работа с натуры: создание композиционных набросков, зарисовок, 

фор-эскизов с опорой на воспроизведение реальных связей и отношений 

объектов действительности; 

– репродуктивно-творческий анализ художественных произведений с 

последующим изменением цветопластических характеристик, преобразова-

нием формы, объемно-пространственных отношений объектов изображения; 

– стилистическая интерпретация: создание эскизов композиции на осно-

ве переработки изобразительных материалов (этюдов, рисунков, репродук-

ций) с помощью разнообразных принципов и приемов формообразования; 

– ассоциативно-образное формообразование: моделирование образной 

основы композиции посредством установления ассоциативных связей 

между восприятием музыкального или литературного произведения и его 

художественно-образным отражением с помощью изобразительных 

средств и материалов; 

– метод «комбинаторики»: создание эскизов композиции на  

основе вариативного сочетания простейших элементов изобразительного 

языка (точки, линии, пятна) для достижения определенного эмоциональ-

ного состояния; 

– технологическое формообразование: поиск и разработка новых спо-

собов выражения замысла на основе экспериментирования с разнообраз-

ными техниками и технологическими приемами. 

Освоение композиции требует перестройки учебно-творческой дея-

тельности с привычного натурного подхода, когда нужно воспроизвести 

характеристики объекта изображения, к творческому формообразованию.  

В ходе изучения курса необходимо сформировать ясные представле-

ния о последовательности формирования и реализации замысла, когда 

каждый этап творческого процесса становится смысловой доминантой 

формообразования, определяющей выбор принципов, методов, средств и 

приемов создания композиции. 

Работа над композицией предполагает определенную последователь-

ность: 

1. Погружение в тему, определение идеи, задач, сюжета, формиро-

вание замысла. На этом этапе выполняются форэскизы, наброски, этюды, 

зарисовки.  

2. Графические эскизы, уточнение темы, сюжета.Важным требова-

нием при разработке эскизов является вариативность композиционных по-
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исков – 5 и более решений, имеющих принципиальные формально-

пластические, стилистические и колористические различия. 

3. Из созданных эскизов совместно с преподавателем выбирается 

один, наиболее отвечающий изучаемой теме, дорабатывается, уточняется. 

4. Разработка цветовых эскизов (в разных цветовых гаммах). Про-

должается работа над уточнением, шлифовкой композиции. 

5. Выполнение картона – подготовительного эскиза композиции в 

натуральную величину в тоне для последующего переноса на изобрази-

тельную плоскость. Размер композиции подбирается с учетом поставлен-

ных задач, идейного содержания, жанровой формы произведения. В кар-

тоне проверяется общее впечатление от композиции перед выполнением в 

материале. С увеличением размера композиции и ее тональной проработки 

изменяются масштабные и пропорциональные отношения, общее впечат-

ление. Поэтому важно критически оценить полученное изображение и вне-

сти соответствующие корректировки. Полученный картон согласовывается 

с преподавателем. 

6. Найденное решение композиции переносится на формат для во-

площения в материале. На начальных курсах работа может выполняться в 

технике акварели или гуаши, на старших – в технике масляной живописи.  

На семестровый просмотр студенты представляют все выполненные 

практические работы по композиции: графические и цветовые эскизы, кар-

тон, работу на формате в заданном материале. Оценивается не только ито-

говая композиция, но и весь процесс работы, продуктивность творческих 

поисков. Все работы должны быть оформлены в паспарту. На экзамене 

вместе с практическими работами студенты отвечают на теоретические 

вопросы по темам курса.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В связи с тем, что основной объем практической работы выполняется 

студентами во внеурочное время, условием эффективного обучения компо-

зиции выступает рациональная организация, управление и контроль само-

стоятельной деятельности, которая проявляется в умении без посторонней 

помощи приобретать знания из разнообразных источников, закреплять их, 

находить продуктивные способы решения задач. Поэтому правильная орга-

низация самостоятельной работы позволяет развивать умения и навыки в 

творческой деятельности, обеспечивает высокий уровень продуктивности в 

период обучения, способствует формированию опыта профессионального 

мастерства. Такая работа предполагаетосмысление теоретического материа-

ла, анализ литературных источников, освоение, закрепление, углубление и 

систематизацию материалов, полученных на аудиторных занятиях, выпол-

нение практических заданий,  сбор дополнительных материалов по теме.  

В силу большой значимости самостоятельная работа должна 

выполняться регулярно и систематически на протяжении всего семестра: 

 разработкацветовых и графическихэскизов, этюдов по темам; 

 выполнение картона; 

 работы над композицией в материале; 

 оформление работ для итогового просмотра. 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в 

процессе общего просмотра и оценке учебных работ, выполненных во 

время аудиторных занятий, с учетом критериев оценки отмеченных в 

учебной рабочей программе. Проверка осуществляется во время 

аудиторных занятий, промежуточных и итоговых просмотров.  

В процессе самостоятельной работы продолжается решение 

аудиторных задач. Поэтому на преподавателя возлагается задача 

разъяснить обучающимся цель и основную задачу (или группу учебных 

задач) при выполнении задания, дать методические рекомендации как 

организовывать и последовательно вести работу (выбор объекта 

изображения, точки зрения, колорита, освещения и т.п.).  

Основные этапы организации и осуществления работы над 

композицией включают решение несколько групп задач. Первая группа 

задач – создание художественного образа по теме. Вторая – передача 

пространственной среды (перспективы), формы, объема, освещения, 

колорита и т.п. К третьей группе учебных задач относятся освоение 

приемов и технологии работы с разными средствами и материалами. К 

четвертой группе можно отнести достижение целостности созданных 

образов, завершенность творческого решения, образной выразительности.  
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Последовательно решая художественно-образные задачи, приобретаются 

опыт самостоятельной работы, развиваются творческие способности.  

В помощь студентам художественно-графического факультета разра-

ботаны справочно-информационные, контрольно-диагностические сред-

ства и интерактивные модули электронных ресурсов, которые размещены 

в системе «Moodle», учебники и учебно-методические пособия по компо-

зиции. В дополнение к учебникам и учебным пособиям в методическом 

фонде кафедры изобразительного искусства собраны наглядные пособия 

по композиции. 

 

 

Средства диагностики 

 

Для контроля качества знаний по учебной дисциплине «Композиция» 

используются следующие средства диагностики: просмотр практических 

работ; опрос; собеседование, диалог; зачет; экзамен. 

Важную роль в диагностикекомпозиционных и художественно-

творческих компетенций является промежуточный и итоговый контроль, 

который осуществляется в форме просмотра выполненных учебных 

заданий. В качестве диагностируемого материала для оценки компетенций 

используются творческие работы, выполненные во время аудиторных и 

внеаудиторных занятий (рисунки, зарисовки, эскизы, этюды, композиция в 

материале). Критериями оценки являются наличие определенного уровня 

научно-теоретических знаний, степень сформированности практических 

умений и навыков, тематическая значимость, оригинальность 

композиционного решения, качество исполнения, завершенность работы. 

Итоговая оценка за семестр формируется исходя из суммарной оценки 

результатов деятельности по изучаемым темам, в каждой из которых оце-

нивается качество и количество эскизных материалов, картона, итоговой 

работы в материале. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое композиция? 

2. Сущность и динамика творческого процесса.  

3. Основные категории и организационно-выразительные элементы 

композиции. 

4. Сущность понятий «компоновка», «композиция», «конструкция».  

5. Композиционный центр и его роль в композиции художественно-

го произведения. Композиционный центр и способы его выделения. 

6. Композиционный центр и оптический центр. 

7. Взаимосвязь формата идеи композиции.  
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8. Силовые линии картинной плоскости: горизонталь, вертикаль, 

диагональ. 

9. Понятие о композиционном равновесии.  

10. Понятие о метре и ритме в композиции произведения.  

11. Проявление статики и динамики в композиции.  

12. Понятие о симметрии и асимметрии.  

13. Контраст в композиции. Виды контрастов. Нюанс. 

14. Колорит как композиционный прием решения образной задачи.  

15. Натюрморт как часть тематической картины и как жанр изобра-

зительного искусства. 

16. Основные приемы построения композиции натюрморта.  

17. Организация пространства в композиции.  

18. Перспектива. Пространство. Масштаб.  

19. Методика работы над композицией художественного произведения.  

20. Тема, сюжет, замысел в композиции.   

21. Организации композиционного пространства в пейзаже.  

22. Картон, его цели и задачи.  

23. Композиция портрета, виды портретов. 

24. Роль контрастов в образном раскрытии однофигурной композиции.  

25. Конструктивные схемы построения сюжетно-тематической ком-

позиции.  

26. Понятие образ в изобразительном искусстве.  
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1. ВВОДНЫЙ КУРС 
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 

 

Данный раздел нацелен на освоение основных понятий композиции, 

что призвано способствовать целенаправленному, осознанному, продук-

тивному решению композиционно-творческих задач. Теоретические поло-

жения осваиваться в ходе выполнения практических упражнений, где фор-

мируются представления о сущности понятия «композиция», смежных ка-

тегориях – «равновесие», «композиционный центр», «ритм», «контраст», 

«динамика», «колорит», приемах образного решения художественных задач. 

В ходе освоения этого пропедевтического раздела необходимо выпол-

нить ряд заданий  и упражнений: 

 

Тема 1. Простейшие элементы композиции 

Задачи: Изучить выразительные возможности точки, линии, пятна, 

света и тени, цвета, фактуры. 

Содержание работы:  

Упражнение 1. Создайте серию композиций, в которой задействованы 

простейшие элементы композиции (линия, пятно, цвет, фактура); 

Упражнение 2.Изучите способы получения фактур, используя разно-

образные художественные средства, техники и материалы. Рассмотрите 

вопрос о возможности применения полученных фактур в создании компо-

зиции произведения. 

Методические пояснения.  

Каждая композиция должна вызывать комплекс своеобразных эмоци-

онально-чувственных переживаний, который задают категории «компози-

ционный центр», «динамика», «статика», «композиционное равновесие». 

Простейшие композиционные элементы изображения во взаимодействии 

со сложившимися средствами и приемами их сочетания образуют изобра-

зительно-выразительный язык искусства. Овладение ими является необхо-

димым условием профессиональной подготовки педагога-художника. Вы-

полнение практических заданий должно начинаться с выбора мотива – 

первоосновы, обусловливающей, побуждающей к дальнейшим действиям. 

Он может быть навеян прослушиванием музыкального произведения, впе-

чатлениями, вызванными от просмотра работ художников или явиться ре-

зультатом выполнения композиционных набросков и зарисовок с натуры. 

Накопление подготовительного материала должно стать стимулом возник-

новения первичной пластической эмоционально-чувственной формы, ко-

торая в виде комплекса линий, пятен, фактур, конструктивной схемы запе-

чатлевается на поверхности листа. Для каждой композиции необходимо 

придумать название. 
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Тема 2. Силовые линии картинной плоскости.  

Композиционный центр 

Задачи: 1. Создатьсериюуравновешенных композиций из простых 

геометрических фигур в заданном формате (размер 10см х 10см) с явно 

выраженным композиционным центром.Изучить взаимовлияние фигуры и 

пространства в пределах картинной плоскости. 

Содержание работы:  

Упражнение 1. Перемещая в картинной плоскости простые геометри-

ческие фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.п.), найдите: а) геометриче-

ский центр; б) оптический центр; в) скрытые силовые линии картинного 

поля, создающие впечатление отталкивания, притяжения, падения, взлета, 

изменения веса фигуры и т.п. 

Упражнение 2. Создайте три композиции на тему «Композиционный 

центр», в которых: а) композиционный центр – большой элемент; б) ком-

позиционный центр – малый элемент; в) композиционный центр – свобод-

ное пространство (черно-белое решение).  

Методические пояснения. 

Композиционным центром является та часть изображения, которая в 

первую очередь привлекает внимание, определяя порядок и последова-

тельность восприятия произведения, и достаточно ясно выражает смысло-

вое содержание изображения. Главный объект должен быть выделен, ему 

следует найти наилучшее место, а второстепенное, малозначительное не 

должно бросаться в глаза. 

Композиционный центр играет важное значение в формообразовании 

художественного произведения. В его задачи входит сохранение целостно-

сти образа, обеспечение связи между элементами композиции, привлече-

ние внимания к главному, усиление сложности целого, сообщение дина-

мики персонажам, предметам и явлениям. Важное условие выполнения 

упражнений, чтобы композиционный центр в каждой работе находился в 

различных местах картинной плоскости. Изменяя расположение компози-

ционного центра, нужно научиться понимать различия в восприятии кар-

тинной плоскости в зависимости от места расположения главного элемен-

та. В качестве композиционного центра также может выступать пустое, не 

заполненное пространство. 

 

Тема 3. Понятие о композиционном равновесии 

Задача: Изучить способы, средства, приемы достижения целостности 

формы применительно к различным видам и типам равновесия: статиче-

ского и динамического; линейного, тонового, цветового, равновесия форм.  
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Содержание работы:  

Упражнение 1. Создайте уравновешенную композицию на основе 

геометрических фигур, используя: а) фигуры одинаковой величины, б) фи-

гуры разной величины и формы, в) фигуры разные по цвету и одинаковые 

по форме.  

Упражнение 2. Создайте уравновешенную композицию «Знак-

иероглиф», используя: линии одинаковой толщины; линии разной толщи-

ны и цвета; пятна одного цвета; сочетание линий и пятен. 

Методические пояснения. 

Равновесие в композиции является важным фактором достижения со-

гласованности элементов произведения, подчинения их главному в функ-

циональном и композиционном отношении компоненту. По желанию в ка-

честве основы композиционных поисков можно использовать натюрморта. 

Примерами тем могут быть «Завтрак», «Музыка», «Стулья» и т.п.).За ос-

нову композиции второго упражнения можно взять сочетание шрифтовых 

знаков. При этом внимание должно быть направлено на отбор, преобразо-

вание, акцентирование, уравновешивание элементов, форм, свойств, при-

знаков шрифтовых элементов, учета степени активности графических и 

живописных средств.  

 

Тема 4. Композиция и конструкция 

Задача: Изучить роль конструктивной схемы в создании композиции 

художественного произведения. 

Содержание работы:  

Упражнение.На основе анализа произведений мастеров изобразитель-

ного искусства: а) определите характер взаимоотношения элементов ком-

позиции, в) выявите смысловое и функциональное значение действующих 

лиц и предметов в композиции; в) постройте схему композиции заданного 

художественного произведения. 

Методические пояснения. 

Конструктивная схема должна отражать особенности расположения 

сюжетно-композиционного центра, ритмического строя произведения, 

выявлять точку равновесия масс, характер проявления динамики (или 

статики), демонстрировать целостность художественно-образной 

концепции автора. Решение этих задач требует в свою очередь соблюдения 

меры обобщенности и учета характера проявления активности каждого 

компонента композиции. 

В создании эмоционально эстетического воздействия композиции 

особое значение имеют вертикальные, горизонтальные, диагональные 

направления. Это вызвано тем, что картину, ее композицию зритель обыч-

но «читает» в определенной последовательности. При этом движение  
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слева направо воспринимается как более стремительное, а движение спра-

ва налево – как более медленное. 

 

Тема 5. Ритм, контраст 

Задача: Изучить изобразительно-выразительные возможности ритма и 

контрастов в композиции. 

Содержание работы:  

Упражнение 1. Выполните изобразительный анализ ритмической 

структуры заданного натюрморта. 

Упражнение 2. Сделайте творческую интерпретацию произведения 

художника (черно-белое и цветное решение), выявив ритмическую 

организацию его компонентов. 

Упражнение3. Создайте формальную композицию с ярко выраженной 

ритмической организацией изобразительного строя («Джаз», «Город», 

«Дождь» и т.п.). 

Методические пояснения. 

Композиционные средства – ритм (метр), контраст (нюанс), симметрия 

(асимметрия) и другие, позволяют выявлять смысловые связи, характер от-

ношений между персонажами или предметами, выступают в качестве средств 

гармонизации. Они придают целому визуальную стройность, уравновешен-

ность, выразительность, организуя последовательность восприятия содержа-

ния произведения,сообщаютему определенное эмоциональное звучание.  

В композиции мы можем наблюдать контраст линий, форм, цветов, направ-

лений, объемов, пространств, положений и т.п. Ритмические чередования ор-

ганизуют движение в границах картинной плоскости. 

 

Тема 6. Композиционный прием как способ решения художе-

ственно-образной задачи 

Задача: Изучить выразительные возможности различных  композици-

онных приемов. 

Содержание работы:  

Упражнение 1. На основе изучения произведений художников изу-

чить основные композиционные приемы: гиперболизация, стилизация, 

схематизация, противопоставление, изоляция, мотив «сквозной формы», 

фрагментация, высокий и низкий горизонт, многоплановость, уплощение, 

растворение, выделение предмета и пространства, кулисность, декориро-

вание, обобщение, детализация, фактурность поверхности и др. 

Упражнение 2. Выполните композицию на свободную тему, стараясь 

передать образ определенного двигательного или эмоционального состоя-

ния – покой, конфликт, напряжение, неудовольствие, разрядка, тяжесть, 
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усталость и т.п., используя различные композиционные приемы, средства 

и материалы.  

Методические пояснения. 

Композиционные приемы выступают способом достижения художе-

ственно-образной цели. Выбор из множества вариантов лучшего опирается 

на восприятие и анализ уже готовых творческих решений, но на этом не 

оканчивается. От художника требуется способность творческого созида-

ния, которое возможно только на основе глубокого осознания и целена-

правленного практического освоения всего арсенала средств  композици-

онного мастерства. В основе композиционно-творческой деятельности ле-

жит способность мыслительного моделирования разнообразными компо-

зиционными приемами с целью достижения оптимального художественно-

образного решения творческих задач. Полученные работы проанализируй-

те с позиции преобладания динамики или статики, контрастного или ню-

ансного решения, симметрии или асимметрии. 

 

Тема 7. Принципы организации пространства в композиции.  

Масштаб. Пропорции. Перспектива  

Задача:Изучить принципы организации пространства в композиции на 

основе категорий «масштаб», «пропорции», «перспектива». 

Содержание работы:  

Упражнение. Создайте три эскиза композиции, выявляющие специ-

фику предметно-пространственных отношений в натюрморте, интерьере, 

пейзаже. 

Методические пояснения. 

Формальным условием достижения целостности композиции произ-

ведения выступают масштаб и пропорции, которые объединяют части и 

целое общей соизмеримостью. Размерные отношения элементов формы – 

это та основа, на которой строится вся композиция.  

Масштаб указывает на соотнесение размеров – увеличение или 

уменьшение в определенное число раз одной величины относительно дру-

гой и на относительное соотношение объектов (например, предмета и че-

ловека). Установление масштабных отношений предполагает соразмер-

ность целого и его частей в отношении к человеку, окружающему про-

странству и другим формам.  

В композиции пейзажа, интерьера или натюрморта «указателями» 

масштаба могут служить фигура человека, архитектурные постройки, кон-

структивные элементы интерьера, предметы мебели или быта и т.п.  

Важнейшее средство гармонизации –пропорции – совокупность про-

странственных соотношений величин, связанных с определенной компо-

зиционной зависимостью. Достижение масштабности зависит от пропор-
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ционирования: изменяя пропорции, можно придать предмету то истинный 

масштаб, то несколько искусственный, зрительно увеличивая или умень-

шая предмет или его окружение.Как бы ни были хороши исходные эле-

менты композиции сами по себе, но если их не объединяет четкая пропор-

циональная система, трудно добиться целостности формы. 

Организующей основой композиции выступает перспектива– система 

построения объемных тел и пространства на картинной плоскости. Отли-

чие художественного пространства в композиции от реальных отношений 

объектов действительности состоит в том, что оно целенаправленно изме-

няет реальные пространственные структуры для выражения определенного 

замысла, достижения эмоционально-образного впечатления. Пространство 

в композиции выступает полем (средой), на которой разворачивается дей-

ствие, сталкиваются физические и духовные силы. При этом необходимо 

помнить, что пространство зависит от изображения и изображение оказы-

вает непосредственное влияние на пространство.  

  



21 

2. КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА 

 

Задача: Изучить особенности создания композиции натюрморта. 

Содержание работы:  

Выполнить графические и цветовые эскизы композиции натюрморта, 

картон к композиции, работу в материале. ФорматА -3 илиА-2, гуашь. 

Методические пояснения. 

Натюрморт считается творческой лабораторией художника, с помо-

щью которой можно сформировать, закрепить, развить представление о 

композиционных средствах, приемах, способах образного решения, со-

вершенствовать мастерство, вырабатывает индивидуальный стиль, почерк.  

Работа над натюрмортом помогает осмыслить законы композиции, дает 

возможность изучить способы передачи материальных особенностей тех 

или иных предметов, четко разобраться в специфике прохождения каждого 

отдельного этапа творческого процесса. 

Основное содержание натюрморта образуют неподвижные объекты 

окружающей действительности. С помощью предмета и через предмет ху-

дожник выражает свое представление о творчестве, решает разнообразные 

эстетические задачи, материализует свои мысли, чувства, представления. 

В этой связи можно говорить о том, что предметы составляют особый об-

разный язык. 

При всем богатстве различий исторических и индивидуальных форм 

на разных этапах своего развития натюрморт отличается от других жанров 

особыми принципами построения. Это относится к выбору точки зрения и 

композиционного центра, установлению масштабных и пропорциональных 

отношений между предметами и фоном, характеру трактовки изображае-

мого, символическому значению предмета. Каждая композиция натюрмор-

та кроме образных характеристик заключает в себе и информацию об ав-

торе, эпохе, владельце изображенных вещей. Художник, используя свой-

ство вещей выражать мысль, сознательно подбирает и компонует их для 

придания картине нужных идейно-содержательных характеристик.  

В работе над композицией натюрморта можно достигнуть вырази-

тельности образного решения с помощью высокого или низкого горизонта, 

изменения в соотношении предмета и пространства (уплощение, растворе-

ние, предмета и объема), освещения (контраст света и тени, силуэтность, 

нюансность, обобщенность), деформации объема светом, цветом или то-

ном, обобщением и детализацией формы и т.п. 

Особое значение в композиционном построении натюрморта, дости-

жении выразительности и зрительной целостности изображения имеет 

формат, его пропорций. Для каждого сюжета, темы должен быть найден 

наиболее подходящий размер композиции. Удачная композиция получает-
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ся, когда у зрителя не возникает желания увеличить или «обрезать» края 

картинной плоскости, изменить масштаб предметов в силу того, что им 

тесно или слишком свободно в границах выбранного формата. 

Установление смысловых и формально-пластических отношений 

между составными элементами композиции натюрморта, непосредственно 

связано с выделением наиболее важной в тематическом отношении части 

изображения и подчинением ей второстепенных деталей. Отсутствие ком-

позиционной упорядоченности, неумелая расстановка смысловых и зри-

тельных акцентов создает путаницу, лишает произведение целостности и 

завершенности. В этом основную смысловую и образную нагрузку берет 

на себя композиционный центр. Композиционным центром обычно высту-

пает предмет или группа предметов, которые наиболее ярко выражают 

представление об изображаемой теме и обусловливают собой взаимную 

связь всех элементов композиции. Центр композиции может быть выделен 

размером, формой, цветом, тоном, местоположением. Благодаря наличию 

композиционного центра завязывается основное действие, формируются 

смысловые связи в композиции. Особо следует отметить такие способы 

композиционно-образного решения, как фрагментарность изображения, 

недосказанность решения, прием изоляции, стилизация, усиление ритми-

ческого строя композиции и др.  

Для достижения эффективного результата при создании композиции 

натюрморта необходимо придерживаться определенной последовательно-

сти. Работа над натюрмортом начинается с формирования замысла, выбора 

темы и поиска сюжета. Тематики работы над творческим натюрмортом 

обусловлена творческими устремлениями автора. Конкретным выражени-

ем темы в изобразительном искусстве является сюжет. В натюрморте сю-

жет находит свое выражение в отборе и группировке предметов, установ-

лении смысловых и пластических связей и отношений – масштабных, то-

новых, цветовых.  

На этом этапе выполняются форэскизы, наброски, зарисовки, этюды, 

которые в дальнейшем будут положены в основу детальной разработки 

композиций. Наличие разнопланового поискового материала дает возмож-

ность свободнее оперировать объектами, полнее представить сущность яв-

лений, которые попали в поле зрения и отложились в памяти. Определяю-

щую роль в поисках композиции и выборе приемов изображения имеет 

способность «вчувствоваться» в изучаемые объекты, осознать многобразие 

их связей и отношений между собой и с окружающим пространством, от-

бирать существенное, точно и полно его интерпретировать изобразитель-

ными средствами, прогнозировать результаты деятельности.  

Отправной точкой для формирования замысла выступает сбор подго-

товительного материала. На этом этапе выполняются форэскизы, наброски, 
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зарисовки, этюды, которые в дальнейшем будут положены в основу созда-

ния композиции натюрморта. Предварительные, схематичные наброски 

будущего композиционного решения называются форэскизами. Форэски-

зы служат для установления основных пластических связей,  моделирова-

ния конструктивной основы композиции в виде линейной или тоновой 

схемы, обозначения композиционного центра, «чернового» расположения 

предметов на плоскости. Они могут выполняться без натуры на основе во-

ображения, ассоциативных представлений, чувственных переживаний.  

В последующих набросках, этюдах, зарисовках с натуры и по памяти ком-

позиционные связи между предметами и пространством получают даль-

нейшее развитие и конкретизацию. 

После накопления подготовительного материала работа над компози-

цией связана с выбором окончательного варианта решения и детальной 

разработкой линейно-тоновых и цветовых эскизов. Их задача заключается 

в усилении эмоционально-выразительного воздействия образного строя 

композиции. С этой целью линейно-тоновые эскизы следует выполнять в 

трех различных светотеневых решениях: светло-сером, темно-сером и пол-

ном светлотном диапазоне, что позволит выбрать оптимальное тоновое со-

стояние композиции.  

В работе над цветовыми эскизами композиции можно пойти по одно-

му из следующих направлений: выбор гаммы (теплая, холодная или сме-

шанная гамма), определение характера цветовых сочетаний (однотоновые, 

родственные,  родственно-контрастные или контрастные) или установле-

ние типа колорита (гармоничный, насыщенный, разбеленный, зачерненный 

или ломанный – преобладание серых тонов). Оптимальным в работе над 

композицией считается создание разноплановых цветовых эскизов.   

Необходимо помнить, что работа над композицией – творческий про-

цесс, в котором должны возникать новые идеи, желание что-то изменить, 

дополнить или переделать. В этом художнику помогают стилистическая 

корректировка, шлифовка, доработка деталей с учетом поставленных ком-

позиционно-образных задач. 

Для более глубокого ознакомления с натурой выполняют этюды. 

В переводе с французского слово этюд («etude») означает изучение. Этюды 

исполняются непосредственно с натуры красками и могут быть разными 

по художественным задачам и своему назначению, служат основой для 

написания произведения. С их помощью художник стремиться к достиже-

нию образности композиционного решения, целостности и гармоничности 

светотоновых и цветопластических отношений, выражению определенного 

колористического состояния. 

После накопления большого подготовительного материала даль-

нейшая работа над натюрмортом связана с выбором окончательного ва-
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рианта композиции и дальнейшей его углубленной разработки посред-

ством линейно-тоновых и цветовых эскизов. Задача эскизированияза-

ключается в конкретизации и окончательном оформлении замысла.  

Линейно-тоновые эскизы следует выполнять в различных светотеневых 

решениях: светло-сером, темно-сером и полном светлотном диапазоне 

(наличие всех оттенков – от белого до черного), чтобы выбрать опти-

мальное решение.  

На основе разработанных линейно-тоновых эскизов выполняется кар-

тон – эскиз композиции в натуральную величину. Как правило, картон вы-

полняется в ахроматической гамме. Он позволяет оценить проделанную 

работу, сделать необходимые исправления и добавления в композицион-

ном решении натюрморта. 

Окончательный вариант эскиза выполняется в натуральную величину 

в материале с учетом накопленных знаний, собранного поискового мате-

риала.  На всем протяжении работы необходимо улучшать композицию 

произведения с учетом поставленных задач, замысла, ведущей идеи. 
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3. КОМПОЗИЦИЯ ИНТЕРЬЕРА 

 

Задача: Изучить особенности создания композиции интерьера. 

Содержание работы:  

Выполнить графические и цветовые эскизы композиции интерьера, 

картон к композиции, работу в материале. ФорматА- 2, гуашь. 

Методические пояснения. 

Для художника недостаточно владеть навыками изображения отдель-

ных предметов. Необходимо умение организовывать на картинной плоско-

сти пространство, в котором могли бы сосуществовать и предметы, и чело-

век. В решении этой задачи помогает выполнение композиции интерьера.В 

работе над композицией интерьера закрепляются знания, умения и навыки, 

полученные при работе над натюрмортом. Процесс создания схож, но име-

ет свои ососбенности. 

Интерьер – жанр живописи и графики, предполагающий изображение 

внутренних помещений зданий. Отдельные фрагменты интерьеров и об-

становки встречались уже в произведениях древних мастеров античности, 

но являлись скорее указанием места действия и не были самодостаточны. 

Особое значение для развития интерьерной живописи имело изобретение в 

эпоху Возрождения линейной перспективы, усилившей интерес к передаче 

особенностей построения внутреннего пространства. Как самостоятельный 

жанр интерьер сформировался лишь к XVII веку в Голландии.  

Работа над композицией интерьера служит основой для развития про-

странственного мышления, творческих способностей, необходимых в по-

следующей работе над сюжетно-тематическими композициями. 

В композиции интерьера в связи с расширением изображаемого про-

странства усиливается сюжетно-тематическая направленность компози-

ции, меняются требования к отбору предметов, организующих компози-

цию интерьера, меняютсяакценты в использовании композиционных 

средств создания художественного образа. Таким образом, композиция ин-

терьера ставит целый ряд новых задач – изображение фрагмента интерьера – 

части пространства, вмещающего в себя отдельные крупные предметы, 

объединенные общей темой.  

Основным средством пространственного построения композиции ин-

терьера выступают сами предметы и их размещение на картинной плоско-

сти. Для того чтобы реальнее передать глубину, надо представлять компо-

зицию как некое пространственное единство, где предметы находятся в 

тесной взаимосвязи друг с другом и по отношению к пространству картин-

ной плоскости. Этому способствует осознание первого плана, как начала, 

от которого идет построение пространства в глубину. Работая над вторым 

и последующими планами, масштабные и пропорциональные отношения, 
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ритмическое чередование предметов, динамику и контраст форм необхо-

димо выстраивать с учетом первого плана, чтобы получилось последова-

тельное движение в глубину. Создавать композицию интерьера необходи-

мо в единстве предмета и пространства таким образом, чтобы предмет «за-

воевывал» окружающее пространство, а пространство «строило» предмет. 

В отличие от натюрморта, в интерьере меняется характер отношений 

между объектами в связи с объединением разномасштабных предметов – 

мебели, посуды, архитектурных элементов. Активную композиционную 

роль начинают играть окна, двери, пол, стены и другие компоненты инте-

рьера. Форма всех элементов композиции должна быть нацелена на реше-

ние основной задачи – раскрытие идейно-тематического содержания рабо-

ты, помогать прочтению образной стороны произведения.  

Вместе с возрастанием глубины пространства изменяется роль осве-

щения. Если в композиции натюрморта освещение было одной из ряда 

творческих задач, то теперь свет становится ведущим средством создания 

образа. В композиции свет может быть точечным, сконцентрированным на 

каком-нибудь одном предмете или направленным на группу, равномер-

ным, жестким или мягким, рассеянным. Форма предметов, их положение в 

пространстве должны решаться с учетом воздействия света. Передача 

освещения может существенно менять характер композиционного равно-

весия форм и объемов предметов, ритмическую основу, зрительно увели-

чивать или уменьшать пространство. 

В композиции интерьера можно выделить некоторые общие приемы и 

принципы. Работа начинается с определения пространственных особенно-

стей помещения, его масштабных соотношений, выявления предполагае-

мого назначения помещения с целью его возможного наполнения соответ-

ствующими предметами быта, элементами обстановки, аксессуарами и т.п.  

Особое значение в создании образа интерьера имеет осмысленная логи-

ка трактовки его частей и элементов в соответствии с назначение, размерами 

помещения, пространственными особенностями, функциональным назначе-

нием. Композиция внутреннего пространства может меняться в зависимости 

от назначения интерьера, конструктивных особенностей, масштаба, материа-

ла, эпохи, социально-бытового уклада людей и других факторов. 

В композиции, где приходится изображать относительно большой 

фрагмент пространства, особое значение приобретает умение добиваться 

целостности. В первую очередь, предполагается, что все элементы интерь-

ера должны быть согласованы между собой. Созданию общей среды в 

композиции поможет нанесение общего цветового тона. Ориентируясь на 

общий тон можно конкретизировать форму предметов, определять их ма-

териальные различия, характер освещения и т.п. 
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Работу над композицией интерьера следует начинать с накопления 

художественных материалов для будущей работы. Данный этап характери-

зуется непроизвольностью течения, разнонаправленностью поисков и даже 

стихийностью. Качество и продуктивность первоначальных накоплений во 

многом обусловлены глубиной наблюдений, степенью познания окружа-

ющей действительности в ее разнообразии, наличием разнопланового по-

искового материала, что дает возможность свободнее оперировать объек-

тами, пониматьи отображать сущность явлений, которые попали в поле его 

зрения и отложились в сознании рисующего. 

Основой для темы «Интерьер» может стать историческая эпоха, предме-

ты материальной культуры, образ быта, жизненное пространство конкретно-

го человека и т.п. Работа на этом этапе связана с пополнением, переработкой 

и систематизацией накопленного материала. Значительная доля творческого 

процесса связана с экспериментальным поиском, который выражается в со-

здании разнообразных набросков, зарисовок, фор-эскизов композиции: гра-

фических, тоновых и цветовых, предполагающих большую вариативность 

поискового материала. В работе над композицией, как правило, первый образ 

возникает на основе ознакомления с темой, целями и задачами работы, а 

каждый последующий формируется с учетом накопленного опыта и собран-

ных художественных материалов, выполненных эскизов, в которых отраже-

ны поиски формы, тона, цвета, организации пространства.  

Работу над эскизами следует начать с нахождения линии горизонта, 

затем строится перспектива интерьера. После этого можно переходить к 

размещению изображения предметов с учетом композиционного центра, 

начиная с наиболее крупных предметов. Затем следует располагать менее 

крупные предметы, потом ткани, следя при этом, чтобы не нарушалась це-

лостность зрительного восприятия. Улучшение композиционной структу-

ры замысла может идти путем комбинирования и группирования собран-

ного материала, перестановки предметов, введения новых деталей, усиле-

ния освещения (естественного, искусственного, дополнительного). Не сле-

дует перегружать интерьер предметами, их лучше взять не много, но с чет-

кой, хорошо читаемой формой, имеющих, смысловое значение, фактуру, 

материальность, тон и цвет.  

С появлением замысла связан этап эскизирования, нацеленный на кон-

кретизацию идейно-образного и формально-пластического содержания ком-

позиции. Процесс конкретизации обычно развивается от уточнения кон-

структивной основы произведения, выявления композиционного центра, 

усиления образных характеристик предметов к нахождению светотеневых, 

цветопластических и объемно-пространственных отношений между ними. 

Намечая большие формы, определяя место предметов в пространстве, необ-
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ходимо учитывать их материальные качества (тон, цвет, фактуру) во взаимо-

действии с освещением и той средой, которая окружает предметы.  

Важное значение имеет создание определенного эмоционально-

образного состояния, которое затем может быть воплощено в окончатель-

ном варианте  композиции.На этапе окончательной разработки эскиза, из 

множества вариантов выбирается один, наиболее отвечающий выбранной 

теме и идейно-содержательным задачам работы,окончательно устанавли-

вается место и роль всех элементов и частей композиции в их взаимосвязи 

между собой и с целым.  

Окончательный вариант композиции предполагает логичную упоря-

доченность изобразительного материала, точную и ясную проработку де-

талей, планов, нахождение пространственных отношений между предме-

тами, таким образом, что любые изменения, добавления или перемещения 

элементов композиции не улучшают композиционное решение.  

Точно определить пропорции, масштаб, расположение предметов в 

границах выбранного формата позволяет выполнение картона. Необходи-

мо учитывать, что увеличение формата работы при переходе от эскизов к 

картону изменяет характер пространственных, объемно-пластических и 

пропорциональных отношений элементов композиции. Поэтому в процес-

се работы над картоном необходимо корректировать композиционное ре-

шение, пространственные, масштабные и пропорциональные отношения 

между главным и второстепенным, ближним и дальним, фигурой и фоном. 

Следующий этап творческого процесса связан с материализацией за-

мысла, созданием конкретной художественно-образной формы.  

Завершающим этапом творческого процесса является доработка, правка, 

уточнение отдельных деталей произведения. По сути это период переосмыс-

ления проделанной работы с целью возможнойзамены или удаления сомни-

тельных участков композиции, усиления художественной выразительности и 

убедительности образного строя произведения. Основной задачей заключи-

тельного этапа является достижение целостности произведения.  

Композиция интерьера дает большие возможности для понимания 

студентами принципов организации предметов в пространстве помещения, 

развития творческих способностей студентов для дальнейшей работы в 

жанре бытовой картины и пейзажа. 
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4. КОМПОЗИЦИЯ ПЕЙЗАЖА 

 

Задача: Изучить особенности создания композиции пейзажа. 

Содержание работы:  

Выполнить графические и цветовые эскизы композиции пейзажа (эксте-

рьера), картон к композиции, работу в материале. Формат А-2, гуашь, масло. 

Методические пояснения. 

Задача построения пространства является одной из важнейших в компо-

зиции. Её освоение решается в процессе создания композиции пейзажа. Пей-

заж (от франц. paysage, от pays - страна, местность), жанр изобразительного 

искусства, в котором основным предметом изображения является мир приро-

ды, виды местностей, архитектурных построек, городов, морских видов (ма-

рина) и т. п. Композиция пейзажа – это не просто изображение, но всегда ху-

дожественный образ природной и городской среды, ее определенная интер-

претация.Долгое время пейзаж служил фоном для исторических живопис-

ных, графических произведений:изображая явления и формы природного 

окружения человека, художник выражал и своё отношение к природе.  

Пейзажная живопись призвана раскрывать во всем многообразии и 

полноте богатство и красоту природы, предполагает значительный про-

странственный охват, многоплановую субординацию пространственных 

связей и отношений. Соответственно различают природный, сельский, го-

родской (архитектурный, индустриальный и др.), лирический пейзажи. 

Пейзаж является одним из востребованных жанров, к которому обращают-

ся студенты при выполнении дипломной работы. 

В композиции пейзажа с увеличением пространства изменяются от-

ношения между объектами, возрастает роль планов, усиливается значение 

перспективы. 

На картинной плоскости пространство может передаваться различны-

ми способами:  

1) при помощи сокращения видимых размеров предметов в глубину;  

2) благодаря заслонению ближними предметами дальних (даже в не-

глубоком пространстве ритмично поставленные друг за другом предметы 

создают впечатление реальной глубины);  

3) расположениемдальних предметов выше ближних;  

4) снижение четкости контуров, изменение тона и цвета предметов;  

5) за счет уменьшения рельефности объемов и фактуры предметов по 

мере удаления.  

Прежде, чем начать композицию пейзажа, нужно собрать определен-

ную сумму наблюдений, впечатлений, образов, мотивов. В композиции 

пейзажа можно использовать пленэрные работы, в которых нужно 
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отобрать все главное, характерное, что-то усилить, от чего-то отказаться 

для выражения идеи композиции. 

В поиске идеи композиции необходимо начинать с анализа пейзажных 

произведений художников, чтобы представить направление собственного 

композиционного решения, выработать авторскую концепцию будущего 

произведения. Проанализировав множество пейзажей исследователи 17 

композиционных схем (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Схемы построения пейзажа. 

 

Основными средствами построения пейзажа являются: ритм, кон-

траст, симметрия-асимметрия, масштабность, пропорциональность, про-

странство. Пространство играет главную роль, являясь фактором образо-

вания структуры композиции. 

В формировании композиции пейзажа важную роль играет выбор мо-

тива, а в нем главного объекта изображения, композиционного центра, ли-
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нии горизонта, точки зрения. Дальнейшая работа требует накопления визу-

альных впечатлений, наличие пленэрных набросков, зарисовок, этюдов. 

В пейзажном мотиве должен быть определен композиционный центр, 

планы, движение в глубину, равновесие и т.п. При разработке композиции 

пейзажа нужно обращать внимание на взаимодействие композиционного 

центра с окружающим пространством, характер перспективных сокраще-

ний, движение и способы перехода от плана к плану. В качестве компози-

ционного центра может выступать строение, дерево, гора, фигура человека 

и др. Главное, как правило, располагают на втором или третьем простран-

ственном плане. Перспектива приобретает особую актуальность и может 

быть центральной, параллельной, образной, сферической, перцептивной, 

воздушной, цветовой. А от студента требуется ее освоение как модели по-

строения художественного пространства, способа создания образа в ком-

позиции, передача состояния пейзажа, времени суток, поры года. 

Важнейший элемент художественной формы в построении компози-

ции пейзажа является колорит, служащий раскрытию образного содержа-

ния произведения. Колорит в пейзаже обусловливает «характер взаимосвя-

зи всех цветовых элементов композиции, его цветовой строй как одно из 

средств реалистического, правдивого и выразительного изображения дей-

ствительности.Примечательно, что Джон Констебль считал небо одним из 

«весьма существенных моментов композиции…, одного из сильнейших 

вспомогательных средств выражения». Для передачи состояния природы 

большую роль играет верно взятый общий тон. Не вводите много деталей, 

пока цветовой строй не будет сгармонизирован в целом. 

Принципы колористической организации элементов изображения в пей-

заже видны нагляднее, если сравнить живописные этюды, изображающие, 

например, состояние пасмурного летнего дня, лунной ночи, сумерек, яркого 

солнечного дня, заката солнца, ясного или пасмурного зимнего дня. Цвет 

каждого элемента в изображении на этих этюдах, как на свету, так и в тени 

должен быть соотнесен и гармонировать с другими цветами и с общим коло-

ритом. В пространственной среде свет, окружающий предметы, представляет 

собой взаимосвязанную совокупность рефлексов, которые, действуя друг на 

друга, и образуют единство цветового тона. Если художник не разберется в 

этой игре рефлексов, его картина будет пестрой, дробной. Работа художника 

над цветовыми отношениями в пейзаже во многом состоит в том, чтобы уви-

деть и передать характер взаимодействия рефлексов. 

После разработки и утверждения преподавателем окончательного эс-

киза  выполняются цветовые разработки, картон, где корректируется ха-

рактер планов, пространства, объектов архитектуры и т.п.  

Далее идет работа на формате в материале.на итоговых просмотр вы-

ставляются все полученные материалы. 
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5. КОМПОЗИЦИЯ ПОРТРЕТА 

 

Задача: Изучить особенности создания композиции портрета. 

Содержание работы:  

Выполнить графические и цветовые эскизы композиции портрета, 

картон к композиции, работу в материале. ФорматА- 2, гуашь, масло. 

Методические пояснения. 

Портрет – это самый антропоцентричный жанр, в которомвнимание 

художника полностью сосредотачивается на человеке. Смыслом работы 

живописца становится как минимум отображение на холсте внешности 

модели, а как максимум – раскрытие души, характера, состояние человека. 

Портрет в живописи – это всегда изображение реального человека. В старину 

на портреты назывались парсунами – от латинского слова persona, что 

означает «личность». До появления фотографии портрет выполнял функцию 

фотографии, выполняя роль документального свидетельства. Отсюда – 

требование сходства, подобия портрета и изображаемого на нем человека. 

Художники в различные исторические периоды по-разному понимали 

задачи портретного искусства и в зависимости от эстетических идеалов свое-

го времени, а также от знаний и степени освоения изобразительных и выра-

зительных возможностей художественных материалов, передавали образы 

своих современников, опираясь на существующие понятия о сходстве, не-

редко основанные на различных ассоциациях и условностях изображения.  

К общим принципам создания художественного образа в портрете 

можно отнести: 

1. Тематический отбор: тема в портрете часто воспринимается тожде-

ственной самой натуре, то есть темой портрета является человек, яркий 

индивидуальный феномен, его психология. В искусстве значительные 

портретные образы, как правило, являются тематическими. 

2. Познавательная емкость жанра портрета: позволяет рассматривать 

портрет не только как жанровую структурную модификацию, но иразгра-

ничивая портрет на виды (погрудный, поясной, поколенный портрет  

и т.д.) и формы (одиночный, парный или групповой портрет). 

3. Аксиологический аспект: ценностная конкретизация идейно-

эмоционального содержания в портрете, которая находит свое выражение 

в разграничении форм портрета на определенные типы: интимный, камер-

ный, психологический, парадный и  т.д. 

4. Тип художественно-образной модели: выражающий в искусстве со-

отношение единичного и общего, в портрете выступает как проблема ти-

пического и индивидуального. В «не портретном» образе всегда ярче вы-

ступает начало типическое, но в процессе  работы художника-портретиста, 

идет работа по индивидуализации изображения человека как конкретной и  

реально существующей личности. 
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Конечно работу над портретом следует начинать с изучения культурно-

исторических аналогов – произведений художников портретистов. 

Прекрасные примеры портретного жанра созданы: Леонардом да Винчи, 

Рафаэлем, Тицианом, Рембрандтом, Рубенсом, Веласкесом, Брюлловым, 

Кипренским, Репиным, Перовым, Серовым, Винсентом ван Гогом.В их 

работах можно найти для себя идейно-смысловую основу, принципы 

построения образа, колористическое решение. 

Вся история изобразительного искусству свидетельствует о том, что 

развитию умений изображать человека отводилась значительная роль в 

отечественной и зарубежной художественных школах.Наибольшим 

достижением живописи был портрет, в котором художественно 

воплотилось новое понимание человеческой личности, где портретисты 

остро схватывают индивидуальность, характер человеческой личности, 

преодолевают статичность композиции, локальность колорита, 

плоскостную декоративную трактовку и условность художественного 

языка (В.Л. Боровиковский, К.П. Брюллов, М.А. Врубель, И.Н. Крамской, 

К.А. Коровин, Б.М. Кустодиев, Д.Г. Левицкий, В.Г. Перов, И.Е. Репин, 

Ф.С. Рокотов, В.А. Серови др.). 

На протяжении истории развития реалистичного изобразительного 

искусства многие художники разрабатывали различные упрощенные 

схемы изображения головы, поскольку обучение портретной живописи 

требует от начинающих глубоких представлений о характере объемных 

форм и принципах их построения (А. Ашбе, А.А. Дейнека, А. Дюрер,  

Д.И. Кардовский, А. Сапожников, А.М. Соловьев, П.П. Чистяков и др.). 

Перед работой над композицией нужно учитывать возможные 

трудности:психологического порядка, связанные с особенностями 

изображения живой модели;организацией целенаправленного восприятия для 

формирования живописных образов  и представлений;практические, 

связанные с недостаточным владением рисунком, живописными 

материалами и техниками. А.М. Герасимов советовал не усаживать модель 

сразу в ту позу, которая вам кажется подходящей: «Первые полчаса, а то и 

час я сижу, разговариваю с портретируемым. Он за это время будет вставать, 

ходить и, наконец, сядет так, как для него наиболее характерно…». 

Художник считал, что в портрете, как нигде, можно подчеркнуть и выразить 

свое живописное умение и, главное, постигать и угадывать самое трудное, 

самое ответственное для всякого искусства – «внутренний мир, внутреннее 

состояние… душу человека, его дела, мысли и желания». 

В композиции портрета важно понимать диалектическое единство 

содержания и формы.Содержание представляет единство всех свойств, 

внутренних процессов, противоречий и тенденций, а форма есть внутренняя 

организация, способ существования и выражения содержания. Композиция 

должна включать в себя не только смысловое и идейное построение 

произведения, но и обуславливать последовательность восприятия зрителя. 
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Цель и формообразующий принцип композиции портрета не построение 

само по себе, а смысл, создание художественного образа.  

Художественный образ – это не только особая форма мысли, это – об-

раз действительности, возникающий при посредстве мышления. Основное 

значение, функция и содержание образа искусства заключаются в том, что 

образ изображает в конкретном лике действительность, ее предметный, 

вещественный мир, человека и его среду, изображает события обществен-

ной и личной жизни людей, их взаимоотношения, их внешние и духовно-

психологические особенности. 

Для воплощения замысла художнику недостаточно иметь представление 

о будущем портрете, необходимы еще знания и практические умения работы 

с натурным материалом, которые вносят существенные коррективы в 

процесс воплощения замысла. Замысел не может реализоваться, если 

художник не владеет всем разнообразием средств изображения. 

В зависимости от авторской установкихудожественный образ может 

быть различным в зависимости от индивидуальных суждений, от полноты 

представления о натуре, от знания изобразительных возможностей материа-

ла, от умений и навыков владения ими. Портретный жанр включает с десяток 

поджанров: костюмированный, исторический (portraithistorié), на котором че-

ловек изображён в мифологическом или аллегорическом антураже, ретро-

спективный, портрет-тип – представляет собой обобщающий, собирательный 

образ, портрет-картина – изображаемая персона является частью сюжета, 

жанровой сцены или полноценного пейзажа (то есть ландшафт выступает не 

просто фоном, а играет важную художественную роль), автопортрет и т.п. 

Роль установки выполняет идея, мысль, настроение художника, которые 

он выражает в создаваемом им портрете. Необходимо обратить внимание на: 

замысел, особенности пространственного решения портрета, владение 

живописными средствами и приемами, определение места и количества 

деталей и аксессуаров, подчинение второстепенного главному, умение 

использовать выразительные возможности живописных материалов в 

зависимости от замысла.  

Под композицией портрета необходимо понимать как общее располо-

жение изображения человека и окружающей его среды в плоскости картины, 

так и действенную взаимосвязь основных, подчиненных ей компонентов и 

категорий. При этом к специфическим средствам композиции в портрете 

необходимо отнести: выражение лица, экспрессию взгляда, жеста, позы, 

осанку и силуэт фигуры, поворот головы и т.п. Эти специфические средства 

композиции портрета используются в сочетании с ее общими изобразитель-

но-выразительными средствами композиции: наличием композиционного 

центра, колорита, различных проявлениях контраста и нюанса, организации 

ритм и т.д. В связи с этим необходимо отметить, что под «композиционным» 

портретом необходимо понимать портрет, в котором осуществлена коорди-

нация смысловых и формальных элементов содержания в целостный образ.  

https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/allegoriya
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Работа над композицией продвигается успешнее, когда в замысле 

ясна цель и идея изображения. Поэтому в учебных заданиях необходимо 

видеть замысел портрета, включающий в себя композиционные варианты, 

ритмический порядок, пластическое и цветовое решение.  

Импульсом зарождения замысла, а также его реализации является 

образно-словесный анализ портретируемого, который вызывает 

определенную идею решения, получающую затем образную характеристику.  

При работе над портретом, прежде всего, необходимо сформировать 

образ портретируемого, для чего следует определить наиболее 

характерные, выразительные особенности модели в процессе выполнения 

форэскизов, набросков, зарисовок.В формировании портретного образа 

существенную роль играет восприятие натуры (цветовое, живописное, 

декоративное, колористическое), каждое из которых определяет свой 

подход к композиции изображения.  

В становлении и существовании портретного образа обычно 

выделяют этапы: период первоначального художественного накопления, 

формирование замысла (эскизы, наброски, зарисовки, картон и т.д.), 

реализация замысла в материале. 

Стимулом для создания «композиционного» портрета могут быть: 

неожиданное движение фигуры или жест, необычное отношение фигуры к 

пространству и окружающим предметам, изображение модели в каком-

либо действии, введение в портрет сюжетного начала и мотивированной 

ситуации и т.д. 

Мера индивидуализации облика человека в портрете может быть раз-

ной и решение проблемы внешнего и внутреннего сходства в творческой 

практике достигается и находит свое воплощение на следующих уровнях: 

1. Обстоятельным, точным воспроизведением внешних черт портре-

тируемого «черта в черту», «черта за черту» (перевод со старофранцузско-

го «portraire») и передачей его характера. Такого взгляда и творческого ме-

тода в искусстве придерживался замечательный русский портретист 

И.Н. Крамской, который писал: «Портретист обязан ничего не вносить 

своего в концепцию портрета, а должен как строгий ученый, объективно, 

спокойно и точно наблюдать и принимать выводы из данных, каковы бы 

они ни были...». 

2. Раскрытием лишь некоторых черт личности, но зато существенных, 

главных, определяющих. Этот творческий прием был наиболее характерен 

для русского портретиста В.А. Серова, а также и китайского художника 

ЦиБайши, который считал, что «...искусство лежит на грани сходства и не-

сходства, полное сходство – вульгарно, несходство – обман». 

3. Нахождением и выделением из облика оригинала одного-двух ха-

рактерных признаков внешности или доминирующих черт, определяющих 

поразительность внешнего сходства и характера изображаемого.  
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4. Сознательным преувеличением некоторых характерных черт изоб-

ражаемого (гротеск, карикатура, сатирический портрет, дружеский шарж), 

где пропорции лица или фигуры человека  нарушаются не произвольно, а 

так, чтобы только усилить их характерность и изобразить особенности ли-

ца до предела явными, легко узнаваемыми и смешными. В данном случае, 

изображаемый узнается не по точному его изображению, а по изображе-

нию характерного в нем. 

Формирование замысла должно идти вместе с анализом возможных 

живописных средств, композиционных форм его реализации на холсте, с 

постепенным приближением к познанию живописной сущности модели. 

На этом этапе важно для раскрытияидейно-смыслового содержание компо-

зиции определить поискать композиционную схему портрета, поискать ва-

рианты перспективно-ракурсного размещения головы, фигуры и рук, опре-

деляющих направление движения в картинной плоскости, возможную экс-

прессию жеста и позы.  

Создание художественного образа в портрете проходит через весь 

процесс композиционной деятельности: от выбора модели, позы, жеста, 

аксессуаров, формата и размера, распределения акцентов света, цвета, тона 

и т.д., до выражения душевного состояния, вызывающего ассоциативное 

сопереживание или размышление.Это становится очевидным, если сопо-

ставить портрет с фотографией. Очень часто студенты ошибочно отож-

дествляют фотографию с композицией портрета. Художественная интер-

претация присуща и фотографии,однако, в фотографии в качестве отличи-

тельной черты присущ «автоматизм», тогда как в любом портретном изоб-

ражении присутствует субъективно-творческая основа. Фото выхватывает 

статическое мгновение из отражаемого ею мира, не может соединить в це-

лостный образ разнопространственное и разновременное. Образ портрета 

динамичен, в его «настоящем» всегда находится место о предшествующем 

и предположение о будущем. Часто эта динамика сосредотачивается в гла-

зах, руках, позе. Поэтому, как правило, работа по фотографии приводит к 

инертности композиции, скованности, неестественности образа.  

В процессе работы над портретом особое внимание уделяется поискам 

сходства образа и модели. В этом важную роль играет общая 

выразительность силуэта фигуры и головы по отношению к фону, степень 

живописно-образного восприятия модели зрителем, соответствие формы 

художественной концепции автора. Успешность воплощения замысла в 

конкретную композиционно-живописную форму портрета в значительной 

степени зависит от сознательного стремления художника убрать все 

несущественное, не связанное с общей концепцией замысла, подчинить 

второстепенное главному, подчеркнуть детали, помогающие восприятию 

основной идеи портрета.  

Важнейший этап работы над портретом – этюд головы. Его 

выполнение существенно влияет на формирование живописного образа. В 

http://philologos.narod.ru/lotman/portrait.htm#_p1


37 

процессе работы идет постоянное сравнение и сопоставление натуры, 

форэскиза и этюда головы на холсте. 

Следующий этап разработка композиции в цвете, поиск образного 

решения посредством создания серии разноплановых эскизов, цветового со-

отношения портрета и окружающего пространства. Важную роль в портрет-

ной живописи выполняет колорит. Колорит способствует организации про-

странства и определяет последовательность зрительного восприятия. Благо-

даря соответствующей ритмической организации цветовых пластических 

масс на плоскости изображения и достижению равновесия колорит концен-

трирует внимание зрителя на наиболее важных для понимания образного 

содержания местах. Искусствоведы среди колористов выделяют Шардена, 

так как он не только тоньше всех видел, но и умел лучше всех передавать те 

нежнейшие сероватые оттенки, которые порождены светом, рефлексами и 

воздушной средой. Колористический строй изображения является основой 

для передачи эмоционально-образного содержания портретируемого. 

Художественный образ глубоко связан с ассоциациями. Ассоциации 

при работе над композицией портрета зависят от многих факторов: от  

объекта изображения, от интеллектуального уровня личности, от твор-

ческого метода, художественного материала и т.д. Немалую роль в  ас-

социативных представлениях играет и цветовая гамма портрета, выра-

жающая определенные эмоциональные ассоциации – лиричность, ка-

мерность, героический пафос.  

После определения композиционного и колористического строя в 

эскизах и выбора живописных средств необходимо конкретизировать 

появляющийся образ. Накопленные графические и цветовые эскизы 

уточняются и конкретизируются в картоне. 

Далее идет работа на формате в материале. При работе в цвете 

следует продвигаться от широких обобщений формы к детальной 

обработке. Об основных выразительных качествах портрета принято 

судить по целостности композиции, гармоничности сочетания цветового 

содержания и смыслового изображения.  

Важнейшим показателем качества учебно-творческих работ является 

техника исполнения, умение студента передать умозрительный образ в 

конкретном колористическом и композиционном решении.  

 

  



38 

6. ОДНОФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

 

Задача: Изучить особенности создания однофигурной композиции. 

Содержание работы:  

Выполнить графические и цветовые эскизы однофигурной композиции, 

картон к композиции, работу в материале. Формат 50х70 и более, масло. 

Методические пояснения. 

Однофигурная композиция предполагает не только наличие сюжета, но 

и раскрытия последовательности действий, взаимоотношений, видов, пози-

ций, когда переходя от одной к другой, зритель «считывает» смысл произве-

дения. В однофигурной композициидолжна прослеживаться связь со сре-

дой.Сюжет можно трактовать как некую историю, рассказанную на картин-

ной плоскости, как основу произведения, которая должна объединять все 

элементы изображения в единую композицию. Так как произведение воспри-

нимается в определенной последовательности и в течение определенной вре-

менной длительности, то это должно учитываться при размещении элементов 

композиции, чтобы вызвать у зрителя интерес, сопереживание, эмоции. 

Хороший сюжет должен иметь логическую структуру, направленную 

на передачу смысла, идеи произведения. Для этого нужно проанализиро-

вать художественные произведения, соотнести их название, изображение и 

композицию, понять логику построения. В отличие от портрета в однофи-

гурной композиции  более явственно прослеживается взаимосвязь фигуры 

с событием, действием. Однофигурную композицию Н.Н. Волков опреде-

ляет как «монолог персонажа». Этот монолог может быть внешним или 

внутренним («внутренним действием»), выражающим размышления, пе-

реживания, состояние персонажа, его внутреннюю сущность, которая об-

разует ядро произведения. Чем богаче внутреннее действие, сложнее эмо-

ционально-психологическая характеристика персонажа, тем сдержаннее 

его внешнее проявление.Также как и в предыдущих заданиях, работа над 

композицией предполагает наличие замысла, идеи, сюжета. Ее создание 

продвигается результативнее, когда ясна цель и идея композиции, что ав-

тор хочет донести до зрителя. 

Для выражения смысла и содержания «монолога» важно, где и как он 

произносится (среда, действие, событие, предметы и аксессуары, определя-

ющие пространство действие, интерьер или пейзажем). Однофигурные сю-

жетные композиции предполагают построение предметного содержания с 

выходящими за пределы изображения предметными связями: изображаемые 

объекты служат признаками среды, действия и времени, вынесенных за пре-

делы холста. 

Каждая композиция связана с определенной программой восприятия, 

что предполагает установление внутренних и внешних связей, доминант-
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ных отношений элементов произведения, благодаря которым создается 

выразительно-смысловое единство, формируются условия для понимания 

«художественного текста». Произведение приобретает целостность за счет 

связности зрительных впечатлений, поступающих от каждого ее элемента 

(фигуры, жестов, предметов, колорита и т.п.). В результате должен полу-

читься непрерывный информационный ряд, раскрывающий смысл целого.  

 

Важным в однофигурной композиции является образная передача со-

стояния фигуры, ее психологическая характеристика, что можно реализо-

вать через движение, позу, жест или наоборот – относительный покой. 

В силу того, чтооднофигурная композиция предполагает взаимодей-

ствие персонажа со средой (интерьер, экстерьер, пейзаж, красочный фон), 

при ее разработке необходимо тщательно продумывать каждый элемент ее 

структуры: 

1. Предметно-пространственная среда (призвана помогать раскры-

тию смыслового содержания произведения, определять иерархию значений 

и смыслов вокруг фигуры); 

2. Событие (что происходит); 

3. Действие (где, как и когда происходит событие); 

4. Атрибуты, аксессуары (действие продолжается в предметах); 

5. Персонаж (в раскрытие изображенного действия включаетсяпоза, 

ракурс, линия горизонта, положение в фас, профиль, три четверти, со спи-

ны,жест,мимику,взгляд). 

Найденные с учетом тематики композиции положения тела и жесты 

фигуры могут отражать специфические, профессиональные, ритуально-

обрядовые и другие характеристики образа,сообщать композиции чувство 

радости, горя, властности, подавленности, стеснительности, общительно-

сти, активности, открытости или закрытости главного героя. 

Для любой композиции важно организовать восприятие произведения 

зрителем. Зрительное восприятие начинается с концентрации внимания на 

объекте, выделения его общих структурных особенностей, последователь-

ной фиксации важнейших композиционных «узлов» картины. В первую 

очередь воспринимается отношение предметов и пространства, затем – от-

ношения между предметами, потом между деталями предметов. Постепен-

но, от элемента к элементу создается полное представление об образе. По-

следовательность смены точек фиксации позволяет судить о ходе мыслей 

зрителя. При рассмотрении произведения его конструктивный строй дик-

тует ход восприятия смысла.  

В решении данных задач следует обратиться к выполнению наброс-

ков, зарисовок, поисковых эскизов композиции. Они призваны определять 

точку зрения на натуру (в фас, профиль, три четверти, со спины); опреде-

лить масштаб фигуры, положение относительно линии горизонта, формата 
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листа, что позволяет придать композиции характер монументальности 

(низкий горизонт), поставить «на равных» при среднем его положении, 

«принизить» фигуру, изображая ее сверху при высокой линии горизонта. 

После выбора оптимального варианта начинается работа над оконча-

тельными эскизными композициями, разработка графических и цветовых эс-

кизов. Необходимо найти основу композиционного построения, в которой 

уточняются фигура, пространство,среда, освещение, общее тоновое решение. 

Точно определить пропорции, масштаб, расположение предметов в 

границах выбранного формата позволяет выполнение картона.Необходимо 

учитывать, что увеличение формата работы изменяет характер простран-

ственных, объемно-пластических и пропорциональных отношений элемен-

тов композиции. Поэтому в процессе работы над картоном необходимо 

корректировать композиционное решение, пространственные, масштабные 

и пропорциональные отношения между главным и второстепенным, ближ-

ним и дальним, фигурой и фоном. 

Следующий этап творческого процесса связан с материализацией за-

мысла, созданием конкретной художественно-образной формы, переводом 

эскизов в материал. Степень полноты выражения авторской идеи находит-

ся в прямой зависимости от самоанализа и самооценки результатов дея-

тельности, сопровождающейся такими операциями, как объединение, 

упрощение, опускание второстепенного, интеграция формы и содержания, 

избирательность в отношении используемых средств, приемов и материа-

лов. В действительности созданное произведение не всегда соответствует 

тому замыслу, которым оно было вызвано к жизни. 

Завершающим этапом творческого процесса является доработка, 

правка, уточнение отдельных деталей произведения. По сути это период 

переосмысления проделанной работы с целью возможнойзамены или уда-

ления сомнительных участков композиции, усиления художественной вы-

разительности и убедительности образного строя произведения.  

Основной задачей заключительного этапа является достижение целост-

ности произведения, то есть единства всех его уровней и слоев – идейно-

смысловых и формально-пластических, создание такой художественной 

формы, где невозможны ни какие изменения без причинения ущерба воспри-

ятию смыслового содержания работы. Здесь необходимо помнить, что работа 

над композицией – творческий процесс, в котором могут возникать новые 

идеи, желание что-то изменить, дополнить или переделать. В этом художни-

ку помогают стилистическая корректировка, шлифовка, доработка деталей с 

учетом поставленных художественно-образных задач. 

Художник не меняет существо своих идей, но стремиться придать им 

максимальную художественную выразительность, убедительность и яс-

ность. Стремление художника к переработке говорит о его исключительной 

требовательности к себе. Однако в беспрестанных исправлениях кроется се-

рьезная опасность: слишком отделывая произведение, можно его испортить.  
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7. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

 

Задача: Изучить особенности создания сюжетно-тематической компо-

зиции. 

Содержание работы:  

Выполнить графические и цветовые эскизы сюжетно-тематической 

композиции, картон, работу в материале. Формат 60х80 и более, масло. 

Методические пояснения. 

Сюжетно-тематическая композиция является обобщающим заданием, 

в которой необходимо показать все имеющиеся знания, умения и навыки 

работы над сложным по многообразию связей и отношений произведени-

ем. Сюжетно-тематической композиции как жанру изобразительного ис-

кусства свойственно повествование, рассказ художественными  средства-

ми о некотором событии.В общем виде сюжет – это своеобразная базовая 

схема произведения, включающая последовательность происходящих и 

существующих в произведении действий и отношений персонажей. Работа 

над сюжетно-тематической композицией – это процесс всесторонней раз-

работки и реализации определенной темы, которая конкретизируется в ху-

дожественном замысле – основной идее, концепции, плане работы.  

В пространственно-временных видах искусств (театр, кино, эстрада и 

др.) и временных (литература, музыка) сюжет включает в себя: экспози-

цию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и постпозицию, а 

также, в некоторых произведениях, пролог и эпилог. Композиция в изобра-

зительном искусстве, в отличие от литературы или театра, изображает 

только один момент в развитии сюжета, в котором цвето-пластические и 

образно-смысловые элементы соединены единовременно.Поэтому худож-

нику необходимо найти такое решение, которое позволит зрительно погру-

зиться в определенный отрезок времени, возникнуть представление о том, 

что было и что последует за изображенным событием. В содержание сю-

жетных связей включаются конфликты, характеры, действия, явления, от-

ражающие общечеловеческие потребности и ценности. Поэтому, при про-

ектировании многофигурной сюжетно-тематической композиции необхо-

димо выбрать значимый кульминационный момент в переходе от прошед-

шего действия к последующему, переосмыслить события окружающей 

действительности, отразить смысл происходящего.  

По определению Н.Н. Волкова «большая часть  сюжетных многофи-

гурных композиций соблюдают закон единства действия. Сюжет излагает-

ся в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были 

связаны единым действием». В композиции может быть заложено не-

сколько действий, сцен, смысловых узлов, однако, для сохранения целост-

ности композиции, один из них должен быть главным. Композиционным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
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центром может быть фигура или предмет, привлекающий внимание зрите-

ля, часто расположенный близко к оптическому центру и служащий для 

раскрытия смысла произведения. 

Выбор идеи, сюжета является значительной проблемой для художни-

ка. Основной недостаток студенческих сюжетных композиций заключает-

ся в шаблонности решения, поверхностном отношении к разработке сюже-

та, заимствовании или дублировании чужих композиций, в надуманности и 

необоснованности поз, движений фигур, аксессуаров. Помочь в определе-

нии сюжета, формировании замысла композиции может выполнение де-

тального анализа произведений известных художников.  

Анализируя художественные произведения и методы работы худож-

ников, можно с уверенностью утверждать, что их творчество опиралось на 

пристальное изучение действительности, натуры, всестороннееосмысление 

изображаемого события. Большое значение в этом имеет оценка структуры 

композиции с учетом замысла, роли и значения главных героев, характера 

их взаимодействия, влияния окружающей среды и освещения на раскрытие 

образов, особенности колористического решения, общее эмоционально-

образное впечатление от восприятия произведения. В качестве основы для 

изучения композиций мастеров изобразительного искусства  можно ис-

пользовать  произведения Д. Веласкеса, В. Сурикова, И. Репина, 

К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки и других художников, в композициях ко-

торых ясно прослеживается конструктивная основа. 

Возникновение замысла упорядочивает поиски, придает целенаправ-

ленность всей работе, в нем находит отражение творческая  концепция ав-

тора, определяется направление последующих поисков.  

Идейный замысел и тема обретают свое выражение в сюжете. Сю-

жет определяет количество действующих лиц, их характеры, размеще-

ние и позы, формат живописного полотна и другие стороны произведе-

ния. Чем более логичной и последовательной будет структура сюжета 

композиции, тем более убедительно и качественно будет развитие исто-

рии на холсте. Художественные образы, предметы, их цветовое и пла-

стическое решение – все это нередко подвергается в процессе компози-

ционных поисков серьезному изменению, под влиянием изучения дей-

ствительности, новых впечатлений, критических замечаний. Поиск об-

разного решения может идти путем преобразования пластических, ли-

нейно-конструктивных, пространственных особенностей изображенных 

предметов, изменения цвета, фактуры и т.п. 

Вынашивание замысла должно сопровождаться выполнением зарисо-

вок и этюдов, в которых намечаются конструктивные связи и отношения, 

пространственные положения объектов, направления их движения, прин-

ципы группирования фигур и масс, разрабатываются детали и аксессуары. 
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Главная задача этого этапа – путем разнонаправленных поисков, уточне-

ние предметного содержания, смыслового и композиционного значения 

объектов изображения, выделение индивидуального и типического, 

нахождениенаилучшего образного решения композиции. Художник, рабо-

тая над сюжетной композицией, должен уподобиться режиссеру, тщатель-

но выстраивавшему каждый кадр фильма. Для того чтобы найти компози-

цию, многие художники лепят фигурки из пластилина, устанавливают ис-

точник света, моделируют предметно-пространственную среду.  

Затем выполняются эскизы и этюды композиции в цвете. Важно найти 

колорит, максимально отражающий настроение и смысл разрабатываемой 

темы.Оптимальный путь – работать непосредственно с натурой. В процес-

се выполнения этюдов вносятся поправки в композицию.  

Далее выполняется картон. Работая над картоном, детально прораба-

тываем всю композицию, уточняя смысловые акценты, пластику форм, по-

зы, жесты, тона, пространство. Параллельно с картоном может возникнуть 

необходимость сделать дополнительные рисунки с натуры отдельных ча-

стей и деталей фигур, предметов и т.п. Создание образовперсонажей, их 

взаимодействие, отражение их характеров и переживаний является глав-

ным смысловым аспектом сюжетной композиции. 

Одной из проблем студентов является незавершенность исполнения 

композиции в материале. Окончательный вариант сюжетно-тематической 

композиции предполагает логичную упорядоченность изобразительного 

материала, точную и ясную проработку деталей, планов, нахождение про-

странственных отношений между предметами, колористического решения 

в выбранном материале на холсте. Все накопленные в ходе работы матери-

алы представляются на просмотр. 
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8. КОМПОЗИЦИЯ ПЛАКАТА 

 

Задача: Изучить особенности разработки композиции плаката. 

Содержание работы:  

Выполнить графические и цветовые эскизы композиции плаката на 

заданную тему («Мой факультет», «Экология», «Здоровый образ жизни» и 

т.п.), работу в материале. Формат А-4. 4 варианта композиции. Материал: 

по выбору студента. 

Методические пояснения. 

Возрастание потребности в представлении информации делает актуаль-

ной задачу повышения эффективности наглядных средств и в том числе ху-

дожественно-графической стороны исполнения шрифтовых композиций, 

афиш, плакатов. 

Предоставление информации должно, вызывать у зрителя живой инте-

рес. Художник должен профессионально разбираться в общих принципах ор-

ганизации средств визуальной рекламы, в их назначении и воздействии на 

зрителя. Этому условию отвечает такая форма воплощения идеи, как целост-

ность, композиционная слаженность построения текста и изображения. 

Одним из действенных видов художественного оформления выступает 

плакат. Буквальный перевод слова плакат (с нем. plakat, франц. placard) 

означает объявление, афиша. Плакат – это крупноформатное произведе-

ние, представленное в виде лаконичного, броского изображения и сопро-

вождаемое кратким запоминающимся текстом.  

Плакат активно внедряется в сферу художественной графики, как по 

сюжетам, так и по технологиям. Сегодня наше внимание привлекают теат-

ральный плакат, киноафиши, музыкальные, спортивные, инструктивные, 

рекламные и другие плакаты, являясь своеобразной и выразительной фор-

мой размещения информации, средством создания образа мероприятия, 

передачи его эмоционального состояния. Назначение плаката звать и 

убеждать. Он должен быть предельно ясным и выразительным, кратким. 

Развитие средств полиграфии, новых технологий позволило плакату войти 

практически во все сферы деятельности человека, сделав его мощнейшим 

информационным средством. 

Художники применяют в плакате различные средства привлечения 

внимания зрителя: изобразительные метафоры, общепонятные символы, 

противопоставления и сопоставления изображений, имеющих различный 

масштаб и пропорции, художественные обобщения, шаржирование, гипер-

болизацию, условности, акцентирование, фотомонтаж и т.п. В структуру 

плаката активно вводятся фотоматериалы как самостоятельно, так и в со-

четании с графическими (рисунками) или живописными средствами.В ка-
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честве основы для плаката используют рисунок, графический коллаж или 

достаточно абстрактные шрифтовые композиции, фотоматериалы. 

Композиция плакатасвязана с системой визуально-коммуникативных 

средств, направленных на создание определенного зрительного образа, 

оказывающего определенное воздействие на человека. Профессиональный 

уровень подготовки педагога-художника требует свободного владения та-

кими средствами художественной выразительности, как пропорции, рав-

новесие, ритм, контраст, цвет, шрифт и другими, одинаково важными как 

для жанровой композиции и рекламного плаката, афиши, стенгазеты и т.д. 

Чтобы в образной, доступной форме отражать содержание информации, 

художник должен не только уметь рационально применять уже разрабо-

танные образцы шрифтов, но и создавать свои, эмоционально окрашенные 

изобразительные знаки.  

Большое значение в использовании шрифта в плакате имеет акценти-

рование:выделение элемента текста дляпривлечение внимания. Задача ак-

центирования – помочь зрителю полнее понять основную мысль, выра-

женную художественными средствами. Выделить элементы плаката можно 

размером, формой, цветом, фактурой и др. Если удается придать тексту 

образность и индивидуальность, его выразительность значительно возрас-

тет. Однако количество акцентов может привести к затруднению восприя-

тия текста. Беспорядочно выделенные элементы текста дробят компози-

цию или просто раздражают читателя, мешают восприятию главного.  

В первую очередь внимание привлекают элементы большего размера, 

доминирующие на странице, и только потом – более мелкие. Наиболее вы-

годно воспринимаются композиции с одним доминирующим изображени-

ем и несколькими, подчиненными ему, текстовыми блоками. Необходимо 

помнить, что большинство читателей воспринимают иллюстрированную 

страницу газеты или журнала в следующем порядке: 1.Смотрят на изобра-

жение; 2. Читают заголовок; 3.Читают текст. 

В композициях, которые больше по высоте, чем по ширине изображе-

ние желательно помещать в верхнюю половину. Для цветных фотографий 

наилучшее место – это правый верхний угол. Иллюстрации, которые изоб-

ражают людей, привлекают внимание читателя в среднем на 23% больше, 

чем иллюстрации, изображающие неодушевленные предметы. Если в ком-

позиции присутствуют элементы, не привлекающие внимание, то впечат-

ление от всей композиции значительно снижается. 

При работе над шрифтовой композицией необходимо учитывать ряд 

требований: 

1. Удобочитаемость шрифта. Любой шрифт должен легко и без 

искажений передавать содержание текста. Удобочитаемость способству-

ет положительному эмоционально-психологическому отношению к тек-
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сту, готовности к восприятию информации. На удобочитаемость шрифта 

влияют:форма и размеры шрифтовых знаков, рисунок, тип шрифта, от-

ношение ширины знака к его высоте, ритмический порядок элементов, 

цвет, расстояние между строками и абзацем;шрифтовая композиция, 

включающая длину строки (или ширину шрифтового поля), интервал 

между строками и шрифтовыми полями, форму строк, ритм строк, ком-

позицию текста, цветовое решение; узнаваемость букв, оправданную 

простоту их форм и начертания. Текст, состоящий из заглавных и строч-

ных букв, читается легче, чем набранный только заглавными или одни-

ми строчными. Инициал – первая  буква в абзаце, которая набрана 

большим по размеру или специально выделенным шрифтом, улучшает 

восприятие примерно на 13%, а изображение (рисунок, фото), которое 

дополняет текст, – примерно на 25%.  

2. Единство содержания и формы. Образность шрифта. Шрифт 

как элемент художественного оформления должен и решаться художе-

ственно. Форма шрифта не обладает относительной самостоятельностью 

и оказывает непосредственное воздействие на восприятие содержания 

текста. В современной практике при разработке шрифтовой композиции 

важно, учитывая взаимосвязь ее с содержанием, рационально подбирать 

функциональное значение, как самих буквенных знаков, так и текстов. 

Нужно учитывать, что шрифт имеет предметное (обозначаемые объекты, 

слова, звуки) и экспрессивно-смысловое значение, то есть вызывает 

эмоции, переживания, передаваемые зримыми образами этих объектов 

человеческой речи. 

3. Ритмический строй шрифта. Ритм создается продуманным чере-

дованием букв и межбуквенных интервалов, взаиморасположением слов и 

строк, геометрической и оптической пропорциональностью букв, слов и 

строк, композицией в целом. Шрифт, подчиняясь зрительным закономер-

ностям ритма, воздействует на человека, вызывая те или иные эмоции, ак-

тивизирует или замедляет восприятие, влияет на удобочитаемость и образ-

ность формы.В зависимости от эмоционального восприятия ритмического 

строя текст может восприниматься простым или сложным, статическим 

или динамичным, уравновешенным или беспокойным. Нарушение ритми-

ческих связей влечет за собой появление дробности, случайности, ведет к 

потере целостности композиции и, напротив, соразмерное построение по-

могает восприятию текста, доставляет зрительное удовлетворение. 

4. Цветовая выразительность. Являясь важнейшим средством ху-

дожественной выразительности, цвет усиливает ритмический строй 

шрифтовой композиции, повышает ее эмоционально-образное звучание, 

улучшает восприятие информации. Установлено, что с документами, где 

используется цвет, знакомиться на 40% больше людей, чем с докумен-
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тами, имеющими ахроматическое решение;запоминание информации 

возрастает на 78%. Цвет, влияя на художественную форму, не только 

повышает или понижает выразительность шрифта, но и оказывает эсте-

тическое воздействие, вызывая у зрителя различные ассоциации: вкусо-

вые, тепловые, звуковые и другие, что необходимо учитывать при со-

здании шрифтовой композиции плаката. 

5. Четкость, ясность, простота графических форм. Данные тре-

бования вытекают из особенности нашего зрения охватывать глазом в 

процессе чтения сразу группу букв или даже слов, а также быстротой 

узнавания букв, осмысления слов, связанных со  скоростью чтения. Для 

создания оригинальной шрифтовой композиции достаточно одного – 

трех шрифтов. Вариативности и разнообразия текста можно достигнуть 

с помощью изменения размера букв, форматирования (подчеркивания, 

курсива, утолщения букв), введением цвета или цветовых наложений на 

какие-то фрагменты текста и т.д. Причем считается, что для чтения бу-

дет удобнее, если начало всех строк текста выровнено по левому 

краю.Особенностью работы со шрифтом является его знаковая опреде-

ленность. Любой символ можно видоизменять до тех пор, пока он про-

должает идентифицироваться со своей графемой, истинным начертани-

ем.  Как только знак перестает опознаваться – он перестает выполнять 

свою прямую роль, теряет смысл.  

6. Органическая связь рисунка букв с содержанием текста и тех-

никой исполнения. Шрифт, являясь элементом художественного оформ-

ления, своим рисунком и композицией должен вызывать у зрителя ощуще-

ние точного соответствия буквенной пластической формы содержанию 

информации. В зависимости от того, какими буквенными знаками иллю-

стрируется текст, шрифт может быть спокойным или напряженным, дина-

мичным или статичным, монументальным или декоративным, строгим или 

веселым, может иметь стилистические черты и т.д.  

Помимо смысловой нагрузки каждая строка несет в себе содержа-

тельные и образные качества, повышающие или снижающие эмоциональ-

ное воздействие.Рубленные шрифты монументальны, торжественны, отли-

чаются предельной ясностью, чистотой и дифференцированностью графи-

ческих форм. Поэтому их следует применять в особо важных, торжествен-

ных и мемориальных работах.Наиболее выразительными по образности 

являются рисованные шрифты, свободные, кистевые, которые выполняют-

ся с учетом лучших характеристик современных шрифтов или пишутся 

свободно, от руки. Рисовальный шрифт, выполняемый с привлечением 

разного рода инструментов в том числе компьютера.  

7. Стилевое единство. Выбор формы шрифта должен подчиняться 

общей стилевой направленности композиции. Стиль в данном случае вы-
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ступает как фактор, определяемый характером содержания информации и 

авторским замыслом. Стиль в искусстве допускает наличие одних элемен-

тов, средств и приемов и делает невозможным использование других; 

предполагает избирательность, определяемую идейно-художественной це-

лесообразностью.  

8. Целостность, композиционная слаженность. Целостность вос-

приятия композиции плаката зависит от структуры информации, поряд-

ка расстановки главных и соподчиненных материалов содержания ,  вы-

деления значимых элементов текста формой, пропорциями, его распо-

ложением, подчеркиванием, рамками, декоративными изображениями, 

цветом, фактурой и т.п. Если глаз не воспринимает оформление как еди-

ное целое, блуждает по разным элементам или его отвлекают частности, 

то это означает, что в композиции нет зрительного центра или особого 

акцента, который бы связал все в единое целое, подчиняя себе остальные 

части. В простейших шрифтовых плакатах таким центром может высту-

пать сам текст. 

В художественном оформлении для организации изобразительного 

материала применяется такой способ построения композиции, как мо-

дуль. Модуль – это наименьший, повторяемый в структуре произведе-

ния рисунок, узор, размер или пропорция; служит важным организую-

щим принципом композиции или визуальной системы. Создание компо-

зиций на основе модульных элементов происходит путем применения 

принципов симметрии и золотого сечения. Систему модульного проек-

тирования легко организовать с помощью компьютерных программ 

(например, CorelDraw). 

Работу можно выполнять в технике коллажа. Коллаж – изображение, 

полученное путем соединения в одно целое различных изображений. Бла-

годаря возможностям совмещения и синтезирования самых разнородных 

изображений (цветных и черно-белых фотографий, рисунков, текстур, 

шрифтов) позволяет в определенной форме передать смысл, используя ас-

социативность, образное мышление, целостность восприятия. Соблюдая 

все рассмотренные условия и требования к построению композиции, цве-

товому решению, пропорционированию, ритмическому строю элементов, 

способам акцентирования, художник может добиваться определенной по-

следовательности восприятия зрителем изображения самого различного 

содержания и объема.  

Выразительность композиции может создаваться не только типом 

шрифта, ассоциативно соответствующим содержанию материала, но и иллю-

страциями, фотографиями, дополняющими, а иногда и заменяющими текст.  

В композиции могут применяться «иллюстрации-символы» –  

эмблемы, фирменные знаки, условные обозначения, декоративные эле-
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менты и т.п. В решении плаката особую роль играет умение связывать 

воедино разнохарактерные компоненты, разнообразные по содержанию, 

с одновременным выделением главного. Решая эту задачу, следует обратить 

внимание на то, чтобы плакат не вызывал чувства монотонности, а каждый 

формальный элемент усиливал смысловое значение выбранной темы. 

Полученное изображение должно выполнять следующие задачи:  

– привлекать внимание;  

– раскрывать основную мысль плаката;  

– иметь определенную целевую аудиторию;  

– возбуждать интерес;  

– создавать благоприятное впечатление;  

– обеспечивать активность воздействия. 

Плакат выполняется на формате А-4 в четырех вариантах, каждый из 

которых должен отличаться композицией, техникой исполнения, различ-

ными приемами привлечения внимания и раскрытия смысла тема. 
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