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           Целью освоения дисциплины  (модуля)  является: изучение приемов, методов и 

технологий работы в классических и прикладных техниках живописи и графики.  

           Задачами освоения дисциплины   (модуля) являются:  

 - приобретение необходимых профессиональных знаний и навыков для выполнения 

заданий в различных живописных и графических проектных техниках; 

 -  совершенствование и реализация творческого замысла и развития художественно - 

образного мышления студента. 

На начальном этапе обучения дисциплины «Спецживопись» особое внимание 

уделяется формированию у студентов композиционных навыков художественно-

образного мышления, чувства формы, меры, цвета, композиции, воображения, зрительной 

памяти и т.д. Происходит знакомство с техническими приемами выполнения зарисовок 

простого характера. 

Перед студентами ставятся следующие методические цели: 

 - овладеть навыками живописной работы и принципами выбора техники 

исполнения конкретного проекта;  

- получить навыки использования различных технических приемов в практике 

составления композиции, в переработке их в направлении проектирования любого дизайн-

объекта; 

- овладеть навыками и приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

 

6 семестр 

Курсовая работа 

Тема:  Художественно-композиционный анализ живописного произведения. 

 Техника по выбору: акварель, тушь; гуашь 

Формат – альбом А3, 6-7 листов. 

Пояснительная записка. Объем 25 – 30 стр. 

 Теоретические аспекты курсовой работы. 
     1. На протяжении всего курса живописи студенты сталкиваются со сложностями 

дисциплины  спецживопись, которая заключает  совершенно самостоятельный раздел 

курса со своими достаточно ярко выраженными особенностями. В  спецживописи в 

отличие от живописи академического плана по-другому преломляются общие 

закономерности изобразительного искусства. В этой связи, особенно на первом плане 

перехода, возникает целый ряд сложностей. 

В практической работе студент должен ясно представлять, какие закономерности 

декоративных построений могут быть использованы в каждом конкретном случае, как 

зависит та или иная концепция декоративного решения, например, от того, что является 

объектом работы: натюрморт, пейзаж или портрет. В самом понятии декоративной 

живописи объединяются очень разные по своим возможностям явления. Если говорить о 

декоративности цвета, то надо обратить внимание на то, что качество декоративности 

цвета присуще произведениям не только разных школ и направлений, но и произведениям 

разных эпох, которые мы связываем с начальным периодом живописи. Пример: 

«Парусное судно» – роспись из гробницы Каемакха в Гизе V в. до н. э.  

Необходимо знать о том, что декоративность цвета может иметь очень большой диапазон 

применения – от незначительного форсирования цвета в станковых по своему характеру 

решениях, то есть в живописи, в которой сохраняется полноценная трактовка 

пространства, до декоративных решений, где сам декоративный эффект может строиться 

на нескольких пятнах открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды.  

Упрощенные системы обычно связывают с графикой, особенно с графикой рекламного 

характера. Но их необходимо рассматривать в общем диапазоне цвета в изобразительном 

искусстве как крайнюю часть этого диапазона, тем более что общие закономерности 



использования цвета в равной степени относятся и к разным видам живописи, к 

графическим решениям, в которых используется цвет, к прикладному искусству и к 

произведениям скульптуры, в которых присутствует цвет. Если Вы рассматриваете 

минимальные средства с точки зрения количества используемых в декоративных 

решениях цветов, то надо знать, что даже один цвет дает достаточно большие 

возможности для построения декоративного эффекта (имеется в виду не только черный 

цвет, который широко используется в графике, но и любой другой цвет). В основе любого 

декоративного решения лежит, прежде всего, тональный строй.  

Одна из самых важных проблем в декоративной живописи – это организация целого. 

Студенту целесообразно начать работу с эскизов. Стадия эскизной разработки – это отбор 

основных цветковых компонентов, поиск тонально-композиционной конструкции, выбор 

живописной концепции решения и выбор принципа решения формы, а также раскладка 

основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной 

системы произведения и основы колористических связей. Здесь определяют, по какому из 

двух путей пойдет разделение колористической системы: по пути использования в этюдах 

цветового строя, заданного учебной постановкой, или по пути создания новой 

колористической системы, которая отвечает развитию авторского замысла. Любое 

колористическое построение имеет свою логику. Эта логика связана с законами 

выразительного искусства. Чем меньшими средствами достигнут тот или иной эффект в 

живописи, тем выше будет степень его выразительности. Система, построенная с 

помощью двух цветов, будет более выразительна, чем система колорита четырех, пяти и 

большего количества цветов. Чем меньше тональных или цветовых акцентов, тем 

выразительнее будет декоративное построение.  

Таким образом, работа над декоративными решениями требует строгого дозирования 

средств на всех этапах работы.  

1.    Прежде всего, в работе студент должен ясно представлять, что в основе любого 

декоративного построения лежат общие для всех видов изобразительных искусств 

закономерности. Декоративная живопись требует тона и владения формой, умения в 

построении сложных колористических эффектов как и живопись академического плана. 

2.    Иметь полное представление о всем диапазоне возможных принципов декоративных 

решений. 

3.    Возрастает значение элементов композиционного творчества. В связи с этим большое 

внимание должно быть уделено разработке эскизов декоративных решений натюрморта. 

4.    Разработка активных по своему строю колористических систем, в которых 

используются сильные цветовые и цвето-тональные контрасты. Построение колорита на 

определенной заданной гамме цветов, а также на гамме оттенков одного цвета (например, 

натюрморт, построенный на различных оттенках синего цвета) – важнейшая проблема. 

5.    Проблема построения пространства в декоративной живописи. Здесь возникают две 

достаточно противоречивые тенденции. С одной стороны, оптимальные условия для 

решения декоративных задач создает максимальная плоскостность решения, так как 

только в плоскостном решении наиболее полно можно использовать качества основного 

элемента декоративного построения цветового пятна. С другой – любая предметная среда, 

являющаяся объектом изображения, несет в себе большое количество пространственных 

характеристик. Все эти пространственные характеристики в равной степени разрушают 

возможности для создания эффекта плоскости изображения. В плоскостном изображении 

пространство условно, вот почему только условными могут быть и те средства, которыми 

в декоративной живописи решается форма. Ключевой задачей декоративного решения 

становится задача трактовки формы. В первую очередь должны быть устроены все 

эффекты иллюзорности как в трактовке отдельных форм, так и в трактовке пространства. 

6.    Важная проблема декоративной живописи,– это проблема орнамента и связанная с 

ней проблема организации орнаментальной среды. Орнамент является очень сильным 

средством создания декоративных эффектов. В декоративной живописи орнамент может 



играть разную роль. Введенный в большом количестве он может играть роль контрастного 

элемента, своеобразного орнаментального акцента в системе живописных средств 

натюрморта. Крупномасштабный орнамент, введенный в натюрморт в большом 

количестве, может стать основой общей ритмической структуры натюрморта и в то же 

время основным элементом декора. Примером этому могут служить натюрморты Анри 

Матисса. Уничтожая в своих декоративных натюрмортах иллюзорность пространства, 

художник в то же время сохраняет объемные характеристики предметов. «Статуэтка и 

ваза на восточном ковре». Сочетание плоскости и объемных форм, с изысканным 

сочетанием цветов и контрастом с черным цветом составляет особую прелесть этого 

натюрморта. «Натюрморт с голубой скатертью» 1909 г. Основным декоративным 

элементом является голубая скатерть с крупномасштабным орнаментом, которая не 

разрушается ни светотеневыми, ни пространственными эффектами. В эту среду 

погружены многочисленные предметы, масштаб которых невелик по отношению к 

холсту. На примере рассмотренных натюрмортов известных мастеров декоративной 

живописи очень хорошо видно, какое большое значение в произведении декоративной 

живописи имеет гармония цветов.  

Работа над фигурой в декоративной живописи 

Здесь, безусловно, должен быть использован опыт работы над декоративностью 

построений, полученных в натюрморте. Но этот опыт не может быть полностью 

перенесен в работу над фигурой, поскольку тема модели отличается от предметной среды 

натюрморта и имеет целый ряд особенностей. Прежде всего в живописном этюде модели 

ограничены возможности достаточно широкого маневра цветовыми компонентами за 

исключением, когда фигура одета в парадный костюм или фон представляет собой 

достаточно насыщенную цветовыми контрастами и орнаментальными элементами среду. 

Другим обстоятельством, ограничивающим свободу декоративного решения, является сам 

объект изображения, одетая модель, те же требования к уровню решения формы фигуры, 

которые даже при упрощении в декоративной живописи очень сильно связаны с уровнем 

рисовальной подготовки студентов. В декоративном решении мы вынуждены 

рассматривать форму фигуры как элемент в системе средств декоративного построения, а 

следовательно, такие характеристики формы, как силуэт фигуры или ее пластика 

становятся по своему значению в один ряд с тонально пространственной трактовкой 

формы фигуры и умением «лепить форму» в живопись. 

2. Основы работы над декоративным натюрмортом. 

Декоративный натюрморт, как и декоративная живопись в целом – это творческий 

переход от натуры к решению композиции и воплощению ее в различных материалах. В 

работе над декоративным натюрмортом можно научиться средствами цвета, ритма 

объединять разные предметы, видеть не только отдельную вещь на изолированном фоне, а 

предметы в их взаимосвязи. 

Декоративный натюрморт – это путь к смелому решению колористических задач. Для 

создания наиболее выразительного образа можно придумать своеобразную тему в 

натюрморте. Это может быть город, театр, спорт или что-то другое, волнующее 

художника. 

Существует несколько способов решения декоративного натюрморта: 

1.  Плоскостное, когда происходит обобщение воздушной и линейной перспективы. 

2.  Локальное решение цвета, обобщение цвета и тона. 

3.  Конструктивное, когда в любой форме необходимо увидеть прежде всего структуру, 

формообразование. 

4.  Орнаментальное, когда предмет превращается в деталь орнамента, кружево. 

5.  Образное, когда происходит переработка реалистического изображения в образ. 

При выполнении декоративного натюрморта можно отталкиваться от натурного варианта 

постановки, стилизуя предметный мир, связывая его форму не с собственно локальным 

предметным цветом, а соподчиняя с правилами построения колорита. Не обязательно 



следовать академическим канонам живописи. В поле зрения остаются конструктивное 

начало, расшифровка формы, а затем применяются законы цветоведения. 

Компоновать в цвете значит расположить рядом два или несколько цветов таким образом, 

чтобы их сочетание было предельно выразительным. Для общего решения цветовой 

композиции имеет значение выбор цветов, их отношение друг к другу, их место и 

направление в пределах данной композиции, конфигурация форм, симультанные связи, 

размеры цветовых площадей и контрастные отношения в целом. Тема цветовой 

композиции настолько многообразна, что здесь возможно отразить только некоторые из её 

основных положений. 

При рассмотрении выразительных свойств цвета мы установили необходимые конкретные 

условия и отношения, которые могли бы выявить в каждом цвете характерную для него 

выразительность. Характер и воздействие цвета определяется его расположением по 

отношению к сопутствующим ему цветам. Цвет никогда не бывает одинок, он всегда 

воспринимается в окружении других цветов. Чем дальше по цветовому кругу один цвет 

удалён от другого, тем сильнее они контрастируют друг с другом. Однако ценность и 

значение каждого цвета в картине определяется не только окружающими его цветами. 

Качество и размеры цветовых плоскостей также чрезвычайно важны для впечатления, 

производимого тем или иным цветом. 

В композиции картины важно также место расположения цвета и направление цветового 

мазка. Синий цвет в композиции производит различное впечатление в зависимости оттого, 

расположен ли он в верхней или нижней части картины, слева или справа. В нижней части 

композиции синий цвет тяжёл, в верхней же кажется лёгким. Тёмно-красный цвет в 

верхней части картине производит впечатление чего-то тяжёлого, неминуемого и 

грозного, а в нижней — он кажется спокойным и само собой разумеющимся. Жёлтый в 

верхней части произведения производит впечатление лёгкости и невесомости, в нижней 

же — он бунтует словно в заточении. Одной из самых существенных задач композиции 

является обеспечение равновесия цветовых масс. Подобно тому, как коромыслу весов для 

равновесия нужна точка опоры, так и в картине необходима вертикальная ось равновесия, 

по обе стороны которой распределяется «вес» цветовых масс. 

Существуют различные способы акцентирования направлений внутри пространства 

картины - горизонтальные, вертикальные, диагональные, круговые или их сочетания. 

Каждое из этих направлений имеет свой особый выразительный смысл. «Горизонтальное» 

— подчёркивает тяжесть, протяженность пространства и его ширину. «Вертикальное» 

является полной противоположностью «горизонтальному» и выражает лёгкость, высоту и 

глубину. Точка пересечения горизонтали и вертикали предстает особо акцентированным 

местом. Оба эти направления носят плоскостной характер и при одновременном 

использовании создают чувство равновесия, прочности и материальной устойчивости. 

«Диагональные» направления создают движение и развивают пространство картины в 

глубину. 

Порядок в картине кроме этого может быть достигнут и за счёт организации холодных и 

тёплых, светлых и темных цветовых групп в чётко определённые пятна и массы. 

Предпосылкой удачной композиции является ясное и чёткое расположение и 

распределение главных контрастов. Совсем особое значение в организации картины имеет 

согласованность направлений или параллелей. С их помощью могут быть связаны между 

собой самые разные изобразительные группы. Когда цвет используется как масса или 

пятно, он может быть усилен посредством так называемых «перемещений». Красный и 

зелёный цвет образуют две массы, которые могут быть внедрены одна в другую, и если 

часть красного перемещается на зелёный, то и часть зелёного должна войти в красное. 

Главное, чтобы эти перемещения масс и пятен не разрушали ни друг друга, ни основного 

замысла. 

Столь же важно решить, должна ли цветовая форма быть статичной, динамичной или 

свободно парящей. Так, одна форма может свободно парить в пространстве и не быть 



ничем связанной. Подобная же форма может быть «прикреплённой» слева и справа к 

краям картины, или к верхнему, или нижнему её краю, или сразу к обоим. Это 

«прикрепление» называется «растяжением» цвета или формы. В настенной живописи этот 

приём имеет важное значение для стабилизации композиции. И это особенно заметно во 

фресках Джотто. Та же самая устойчивость может быть достигнута и за счёт 

подчёркивания вертикалей или горизонталей внутри любой свободной формы. Эти 

акценты, благодаря их параллельности краям картины, также обеспечивают чувство 

устойчивости. Построенные по такому принципу картины кажутся замкнутыми в себе 

мирами. В тех же случаях, когда подобное отчуждение нежелательно и картина должна 

быть объединена с окружающим миром и бесконечностью его форм и цвета, границы 

произведения не акцентируются и картина компонуется по возможности без 

акцентирования чётко выраженной направленности ограничивающих линий. Здесь было 

перечислено много способов создания цветовых композиций. Однако при реализации 

замысла поток интуитивных ощущений не должен сдерживаться строгими правилами, 

поскольку замыслы всегда не столь однозначны. 

Выполнение курсовой работы:  

Методическая цель проектирования:  

- изучения и соотнесения между собой различных форм и закономерностей 

художественно-образной организации сюжетно-изобразительных  и формально-

выразительных композиционных произведений; 

- освоение методов работы в заданных техниках,  

- закрепление навыков, умений и компетенций при работе разными техниками и 

материалами. 

Методические задачи: 

- выбор оригинала (реалистического направления в живописи, произведения 

исторического, общественно-политического, мифологического или религиозного 

содержания); 

- анализ идейно-смыслового содержания и использованных автором художественно-

композиционных средств образной выразительности выбранного реалистически-

художественного произведения; 

- композиционно-графический анализ. 

- выполнение формально-композиционного анализа образно выражающего специфику 

эмоционально-чувственного восприятия исходной ситуации  на основе выбранного 

реалистически-художественного произведения. 

Объем работы: 

- пояснительная записка; 

- альбом работ, отражающих этапы анализа живописного произведения и создания 

композиции.  

Пояснительная записка. Формат А4. 10-12 стр. 

Содержание пояснительной записки: 

Введение. 

Идейно-содержательный и композиционный анализ. 

Способы достижения гармонического единства содержания и формы, цели и средства, 

главного и второстепенного, изобразительного и выразительного в композиционной 

организации произведения. 

Средства образного выражения определенного идейного замысла.  

Изобразительные и выразительные средства отражение в художественно-образном 

построении произведения стержня, основной конфликтной ситуации. 

Заключение. 

Список использованной литературы «не менее 5 источников. 

Графическая часть.  

Альбом формата А3, 7-8 стр. Тушь, перо, гуашь, акварель и др. 



1.Композиционно-графический анализ с визуальной фиксацией каждой стадии 

изобразительности.  Производится методом последовательного исключения из 

произведения цвета, тона, второстепенных деталей, оттенков, фактуры и т.д. с 

сохранением оптического равновесия. Преобразование контуров в более лаконичные 

формы. Несколько листов (ф. А3) допускается выполнить с использованием 

компьютерных программ. 

2. Построение вариантов композиции из абстрактных графических объектов, адекватно 

отражающих качественную специфику и эмоционально-чувственную активность 

конфликтной ситуации, но без применения предметно-узнаваемых реалистически-

изобразительных средств (3-4 варианта). 

                                      
Примеры выполнения курсовой работы 

 Приложение 1 

Композиционно-графический анализ выбранного  

художественного живописного произведения. 
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                                   Закон целостности 

 

  

                         Выделение сюжетно-композиционного центра 

              

  



 

                                    Закон контрастов 

                          
                                Плановость 

 

  

                            Композиционные оси. Золотое сечение.  
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Приложение 2: 

 

      
 

Композиция 

 

 

 

  

                     Черно-белая                                             Контрастность 

 

 

                       

                      Плановость                                            Цветовой разбор 

  

 

 

 



 Приложение 3 
                                                    Рисунок 1. Картина И.Е. Репина «Не ждали» 

                                                      Рисунок 2. Композиция            

 

 

 



                                         

                                                          Рисунок 3.Направляющие взгляда 

   

 



                                      Рисунок.5.Контрасность 

  

Рисунок 2. Плановость 

 



 

 

 

Рисунок 3. Цветовые пятна 
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