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Аннотация. Учебная дисциплина «Академическая живопись» входит в базовую часть учебных планов всех 
высших учебных заведений, выпускающих специалистов художественно-проектных специальностей. Знание 
специфики и средств живописи способствует ориентации студентов на такие профессиональные компетенции, как 
глубокие знания основ будущей профессии и овладение профессиональным мастерством. 
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Annotation. The academic discipline «Academic painting» is included in the basic part of the curricula of all 
higher educational institutions of graduating specialists in art and design specialties. Knowledge of the specifics and means  
of painting contributes to the orientation of students to such professional competencies as in-depth knowledge of the 
foundations of the future profession and mastering professional skills. 

The article analyzes the concepts of proportionality of color relations, color and color harmony in painting. 
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Одна из главных задач процесса профессиональной подготовки на сегодняшний день, согласно 

Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» №  273-ФЗ, а также Закону ЛНР «Об 
образовании» № 128-II – сформировать самостоятельную, ответственную, социально активную, с высоким 
уровнем информационной культуры личность, способную решать производственные и социальные проблемы [4; 
1]. Направленность подготовки будущего специалиста по своему содержанию должна быть профессиональной, в 
частности, студентов направлений подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки 
«Изобразительное искусство», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» профиль подготовки 
«Технологии художественной обработки материалов», 54.03.01 «Дизайн», 50.03.02 «Изящные искусства», 54.03.02 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». На основе компетенций, указанных в ФГОС ВО 3+ 
[5], студентов вышеуказанных специальностей необходимо ориентировать на такие профессиональные ценности, 
как глубокие знания основ будущей профессии и овладение профессиональным мастерством. В целом подготовка 
студентов художественно-проектных специальностей должна основываться на синтетическом подходе к 
профессиональной деятельности, что подразумевает достаточный уровень знаний и профессиональной 
грамотности. 

Целью статьи является анализ понятий «пропорциональность цветовых отношений», «колорит» и 
«цветовая гармония в живописном искусстве». 

Особенное место среди всех видов изобразительных искусств принадлежит живописи, это связано с тем, 
что никакой другой вид искусства не может с такой полнотой, объемностью, выразительностью передать 
разнообразие явлений жизни и разные человеческие образы. Это становится особенно понятным, если учесть, что 
основное количество информации человек воспринимает с помощью зрения. Одна из важнейших характеристик 
живописи состоит в том, что произведения этого вида искусства в одном изображаемом моменте передают 
множество смыслов: не только то, что предшествовало, но и то, что может произойти, то, что может додумать сам 
зритель. Воплощенные живописцем образы, однако, не являются прямым отражением действительности. Натура 
воспроизводится в материале, но при этом к ней добавляются свойства, которыми наделяет ее авторский замысел 
художника, основывающийся на его социальном и профессиональном опыте, его индивидуальных творческих 
характеристиках, навыках, умениях, образном мышлении и мастерстве. 

В процессе написания статьи мы опирались на труды исследователей-педагогов, связанные со спецификой 
речи живописного искусства: А.Ю. Архипова, Г.В.  Беды, В.В. Визер, А.Н. Волкова, Д.М. Кардовского, 
Н.П. Крымова, В.А. Серова, К.Ф. Юона и др.  

Исполнение живописного произведения – сложная задача, требующая от создателя умения видеть натуру в 
целом и технически грамотно передать красками цвет, форму, объем предметов. При работе над живописным 
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произведением всегда следует придерживаться общих правил и этапов, пропорциональности цветовых и тоновых 
отношений, задач передачи пространства, формы предметов, объектов, драпировок и т. д. Особенное внимание 
следует уделить колориту, цветовой гармонии и лепке формы, мазки должны ложиться, подчеркивая объем 
предметов или плоскостей. В каждой работе необходимо применять разнообразнейшие технические приемы 
живописи, не ограничиваясь одним.  

Чтобы правдиво передать натуру при изображении одновременно нескольких предметов, нед остаточно 
уметь видеть только светотеневые и цветовые переходы на форме одного предмета. Изображение только тогда 
соответствует действительности, когда оно отражает взаимосвязь цветов всех предметов друг с другом в момент 
их наблюдения. 

Изображение натуры должно сохранять тоновые и цветовые отношения всех предметов постановки. Это 
необходимо потому, что зрительное восприятие величины предмета, его цвета и светлоты зависит от окружения, 
т. е. от сравнения одного предмета с другими. Например, чтобы правильно воспринять величину какого-то очень 
маленького предмета, изображенного на фотографии или на телеэкране, его показывают лежащим на ладони или 
рядом с другим предметом, величина которого хорошо известна. Так же в сравнении воспринимается и цвет 
предмета. Таким образом, при изображении натуры должны передаваться не настоящие размеры и не локальные 
цвета предметов, а их отношения по величине и цвету. Если в изображении изменился цвет или величина одного 
предмета, то необходимо в такой же степени изменить эти признаки и в других предметах, т. е. сохранить 
равенство отношений признаков предметов в изображении с натурой.  

Цвет – замечательное явление природы. Он не только передает важную информацию о предмете, но и 
обладает способностью вызывать волнующие человека мысли и чувства. На наш взгляд, наиболее удачно 
охарактеризовал это явление швейцарский живописец Фердинанд Ходлер: «Цвет характеризует и 
дифференцирует предметы, он усиливает и подчеркивает, он чрезвычайно способствует декоративным эффектам. 
Цвет независимо от формы вызывает чрезвычайно сильные музыкальные раздражения. Цвет влияет на мораль. В 
нем заключен элемент радости, веселья. Ощущения такого рода вызывают преимущественно светлые краски, свет. 
Темные же краски порождают меланхолию, печаль и даже ужас» [2, с. 136–137]. 

Выбор цветового решения изображения зависит от многих причин: от индивидуальных особенностей 
органов зрения человека, от настроения, которое он хотел выразить, от имеющихся в его распоряжении красок. 
Цвет предмета скопировать невозможно, так как ни в натуре, ни в живопи си соседствующие цвета не остаются 
безразличными друг к другу. Точность и правдивость каждого цвета в изображении определяется не отдельно, а 
только в соотношении с другими цветами. Замечательный художник и педагог Н.П. Крымов писал: «Цвет 
появляется в сочетаниях, живописных отношениях.… Если живописные отношения не верны, то самые чистые 
краски могут смотреться мазней» [3, с. 79]. Чтобы лучше разобраться, рассмотрим изменение каждой цветовой 
характеристики в отдельности. 

Прежде чем начать, выполнение живописной работы, нужно внимательно рассмотреть, все предметы, 
определить их цветовые оттенки, сравнить степень теплоты и холодности всех цветов, выделить наиболее контрастные 
и сближенные цвета, т. е. определить разницу цветового тона каждого предмета или отдельных групп цветов. 

Например, можно сравнить все зеленые цвета между собой и определить разницу между ними. Один 
зеленый цвет может приближаться к синему цвету и быть более холодным, чем другие, в которых больше 
желтизны. Можно сравнить группу холодных цветов постановки с теплыми цветами и определить степень их 
отличия. При изображении эту разницу цветовых тонов нужно обязательно сохранить.  

Кроме того, цвета сравнивают по светлоте, т. е. по тону. Важно выделить самый светлый и самый темный 
тон и определить степень их отличия друг от друга и от белого цвета. Для этого около постановки иногда кладут 
белый предмет. Все остальные цвета распределяют между крайними по светлоте и находят степень их отличия от 
самого светлого и самого темного. Например, в натуре го лубой цвет занимал по светлоте среднее положение 
между белым цветом и синим. В изображении белый цвет получился темнее, чем в натуре, тогда голубой и синий 
цвета по светлоте должны уменьшиться в изображении на столько, на сколько они темнее белого в натуре . 

Отношения насыщенности цветов являются наиболее важными в изображении предметов, так как 
правдивость их восприятия больше зависит от отношения цветов по насыщенности, чем от других цветовых 
характеристик. Например, в группе овощей, составляющих постановку, мы используем: морковь, репчатый лук и 
картофель. Самым насыщенным будет цвет моркови, менее насыщен цвет лука, а клубни картофеля обладают еще 
меньшей силой цвета. При изображении все цвета этих предметов могут быть большей или меньшей 
насыщенности, чем в натуре, но с обязательным сохранением разницы в насыщенности всех цветов. В практике 
обычно находят какой-нибудь наиболее выделяющийся цвет предмета или цвет, который невозможно получить 
смешением красок данного набора. Путем сравнения с исходным цветом остальных цветов натуры находят все 
другие цвета постановки в изображении, сохраняя между ними разницу. Таким образом, каждый цвет по своим 
характеристикам в изображении будет находиться в таких же отношениях, как и в натуре. 

Живописное произведение мы можем по-настоящему глубоко понять, если мы видим его в цвете, видим его 
колорит, открывающий удивительно прекрасный и бесконечно разнообразный мир. 

Под колоритом живописного произведения  понимают совокупность цветов определенной тональности, 
образующих систему. Иначе говоря, колорит означает сочетание, соотношение цветов, создающих определенное 
единство картины и отвечающее образным задачам произведения. Тональность цвета определяется условиями 
освещения. Свет, падающий на поверхность, заметно изменяет впечатление от цвета. Небо, например, придает 
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всем цветам холодноватый оттенок, солнечное освещение утром окрашивает предметы в золотисто -розовые цвета, 
те же предметы при закате солнца воспринимаются желто-оранжевыми. 

Следует подчеркнуть, что ко всем цветам предметов подмешивается цвет лучей источника света, в 
результате чего в них появляется определенное сходство, создается цветовая гармония. Следовательно, свет 
является объединяющим началом всех цветов живописного произведения, т. е. определяет его колорит.  

Создавая произведения живописи, художник не придумывает гармонию красок, а воспроизводит 
соответственно освещению цвета природы. Таким образом, изображения, воспроизводящие одни и те же виды 
природы при различном освещении (дневном, вечернем, лунном, искусственном), будут отличаться по колориту. 
Цветовая гамма этих изображений будет соответствовать определенному спектру освещения, как будто мы 
смотрим через цветное стекло. Все предметы будут иметь в своей окраске не свой локальный цвет, а цвет, 
обусловленный спектром освещения. Например, белый цвет в тени будет восприниматься голубоватым, а голубой 
станет еще более насыщенным, так как они освещены светом голубого неба. В лесу освещение будет зеленым, и 
белый цвет будет восприниматься зеленоватым, голубой цве т тоже слегка позеленеет.  

При свете электрической лампочки, более желтом, чем дневной, белый цвет приобретает желтоватый 
оттенок, а голубой темнеет. Следовательно, в белом и голубом цветах будут появляться  то голубые, то зеленые, то 
желтые оттенки в зависимости от спектрального состава света, падающего на эти цвета. Но зритель будет 
воспринимать в своем сознании эти цвета как белые и голубые, а их измененные оттенки – как цвет освещения. 
Это связано с приобретенным опытом зрительного восприятия человека. То  или иное освещение, изменяя цвета, 
вызывает определенные представления, настроения. Это можно использовать в цветовом решении постановки. 

Таким образом, в изобразительном искусстве существует понятие пропорциональности отношений, то есть 
при изображении натуры должны передаваться не настоящие размеры и не локальные цвета предметов, а их 
отношения по величине и цвету. Точность и правдивость каждого цвета в изображении определяется не отдельно, 
а только в соотношении с другими цветами. Выбор цветового решения изображения зависит от многих причин: от 
индивидуальных особенностей органов зрения человека, от настроения, которое он хотел выразить, от имеющихся 
в его распоряжении красок. 

В живописном изображении натуры необходимо учитывать не только разнообразие цв етов, но и их 
единство, определяемое силой и цветом источника освещения. Ни одно цветовое пятно не следует вводить в 
изображение, предварительно не согласовав его с общим цветовым состоянием. Цвет каждого предмета, как на 
свету, так и в тени, должен быть родственным цветовому целому картины. Если краски изображения не передают 
влияния цвета освещения, они не будут подчинены единой колористической гамме. Следовательно, естественная 
цветовая объединенность красок общим цветом освещения является основой создан ия гармонического цветового 
строя картины. Перспективами развития поставленной проблемы является внедрение результатов исследования в 
учебный процесс художественно-педагогических вузов студентов направлений подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль подготовки «Изобразительное искусство», 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» профиль подготовки «Технологии художественной обработки материалов», 54.03.01 
«Дизайн», 50.03.02 «Изящные искусства», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 
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Annotation. The article highlights the development of suites in the works of Belarusian composers of the XX 
century, which, on the one hand, is due to the influence and achievements of foreign music, on the other – are 
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В белорусской художественной практике XX века с появлением новых художественных приемов, средств 

выразительности, возможностей использования различных подходов к анализу художественного творчества, 
происходит актуализация известного явления, такого, как цикличность. Все эти изменения не могли не отразиться 
и на белорусском музыкальном искусстве. Особо хочется отметить жанровое обновление белорусской музыки, 
которое охватывает произведения от малых до крупных форм. Однако среди большого количества сочинений 
важное место занимают произведения, созданные в циклической форме, в частности сюиты. 

В «Музыкальной энциклопедии» сюиту (фр. suite – ряд, последовательность) рассматривают как 
«циклическое инструментальное произведение, состоящее из нескольких самостоятельных пьес» [3, с. 621]. 
А также сюитный принцип построения предполагает связь с танцевальными и песенными жанрами, контрастное 
сопоставление самостоятельных частей, тенденцию к единству или ближайшему родству их тональностей, 
сравнительную свободу целого в отношении количества, порядка и характера частей и простоту их строения.   

Термин «сюита» возник в XVI веке во Франции, он обозначал цикл из нескольких разнохарактерных 
бранлей для лютни. А уже с середины XVII века сюита, утратив прикладное назначение, существует под 
названием partita, lessons, balletto, ordre. Наиболее типичной основой для танцевальной сюиты послужил набор 
танцев, сложившийся в сюитах немецкого композитора И. Фробергера: аллеманда – куранта – сарабанда – жига. 
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