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Ю. Н. Анохина  

преподаватель первой категории Суздальского филиала СПбГИК,  

E-mail: uconovalova@yandex.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПО РЕСТАВРАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ СТАНКОВОЙ  

ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ В СУЗДАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ 

СПБГИК В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОСНИИР 

 

Аннотация Статья посвящена описанию построения учебного про-

цесса в Суздальском филиале СПбГИК с привлечением научных консуль-

тантов. Приводится пример дипломной работы с анализом, проведенных ре-

ставрационных мероприятий.  

Ключевые слова реставрация, научный консультант, профессио-

нальные компетенции. 

 

 Суздальский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» создан приказом Министерства куль-

туры Российской Федерации от 23.12.2011 № 1229 в связи с реорганизацией 

Суздальского художественно-реставрационного училища в форме присо-

единения к федеральному государственному бюджетному образователь-

ному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный институт культуры». 

 Во время обучения студенты осваивают дисциплины профессиональ-

ного, художественного и общеобразовательного циклов. Таким образом, 

формируется необходимая база знаний. Процесс обучения представляет со-

бой теоретические и практические занятия. 

 Практические занятия по реставрации проводятся непосредственно 

на памятниках, которые поступают из музейных собраний, частных коллек-

ций и Храмов. Одной из главных задач является формирование у студентов 

профессионального научного подхода к реставрации.  

 Согласно ФГОС СПО по специальности 54.02.04. Реставрация, фор-

мой аттестации по дисциплине «Реставрация» является решение Реставра-

ционного совета с обязательным привлечением высококвалифицированных 

специалистов.  

mailto:uconovalova@yandex.ru
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 Суздальский филиал СПбГИК сотрудничает с Государственным 

научно-исследовательским институтом реставрации. Специалисты инсти-

тута регулярно проводят консультации, принимают участие в приёме экза-

менов и защите дипломов, а также привлекают студентов для участия в 

научных конференциях. Советы проходят продуктивно, студенты готовят 

реставрационную документацию, заключения исследований, представляют 

памятники для утверждения или корректировки задания, в рамках которого, 

в ближайшие месяцы выполняют свои дипломные работы.  

Последние годы на специализации «Реставрация, консервация станко-

вой живописи» активно проводится реставрация икон относящиеся к ХIХ 

веку из действующего Свято-Успенского Космин мужского монастыря села 

Небылое Владимирской области. Студенты изучают методики, подбирают 

способ работы, проводят предварительное детальное изучение поверхности 

под микроскопом. Решения принимаются Реставрационным Советом Суз-

дальского филиала СПбГИК. На этом этапе начинается сотрудничество с 

научными консультантами при возникновение сложных ситуаций, которые 

требуют экспертного мнения. 

 На четвертом, завершающем курсе обучения студенты получают ди-

пломную работу. Каждой работе присваивается тема, выполняется практи-

ческая часть и составляется реставрационный паспорт памятника. В каче-

стве приложения составляется более развернутая историческая справка.  

Далее необходимо подробнее описать опыт проведенных реставраци-

онных мероприятий на примере дипломной работы «Реставрация, консерва-

ция иконы «Спаситель в узах» XIX в, поступившей из Космина монастыря. 

Целью работы являлось историко-художественное изучение памятника, вы-

явление особенностей и проведение консервационно-реставрационных ме-

роприятий, направленных на восстановление и сохранение иконы. 

 Сюжет «Спаситель в узах» встречается довольно редко в русской 

иконописи, так как восходит к католической традиции и в России возникает 

только в начале XVIII в. Данный иконографический тип изначально распро-

страняется в деревянной народной скульптуре и именуется как «Христос в 

темнице» или «Полунощный Спас». Как правило, на подобных иконах, ана-

логично скульптуре, Христос изображен сидящим в накинутой на плечи 

багрянице и увенчанный терновым венцом. Его ноги и руки связаны верев-

кой, в одной из которых находится трость. Эти атрибуты являются харак-

терными деталями сцены поругания, что можно назвать общей чертой с за-

падной иконописью. С данным типом иконографии очень схожи сюжеты: 
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«Се человек», «Муж скорбей». Но в отличие от западных традиций, где ак-

цент был на физических мучениях, в православном иконописании проявле-

ние мучений не изображалось, однако на данной иконе мы можем наблю-

дать кровь, стекающую из ран от венца, что делает ее уникальной. Сюжет 

имеет культурную и историческую ценность, а икона представляет собой 

интересный для изучения и реставрации памятник. 

 При поступлении икона находилась в аварийном состоянии. Наблю-

далось расхождение досок основы, многочисленные вздутия, отставания, 

утраты левкаса и красочного слоя, летные отверстия жука-точильщика, 

плотное поверхностное загрязнение основы, а также неравномерное лаковое 

покрытие с грубыми мазками темно-красного плотного лака.  

 Следуя утвержденному на реставрационном совете плану мероприя-

тий, были проведены необходимые визуальные и физико-химические иссле-

дования, затем проведены процессы по укреплению и раскрытию иконы. 

При выполнении процесса по укреплению учитывалось, что на иконе нахо-

дится два слоя левкаса, наполнитель которых, в обоих случаях – мел. Способ 

работы подбирался методом проб и выполнялся в несколько этапов. Вна-

чале применялся метод пропитки кистью и укрепление открытым способом. 

Из-за плохого проникновения клеевых растворов вглубь красочного слоя, 

выполненного в масляной технике, и плотно нанесенного лака, был приме-

нен метод с подогревом. Таким образом получилось добиться равномерного 

распределения клеевого раствора и размягчения красочного слоя для 

укладки жестких вздутий с использованием фторопластового шпателя. 

Наносилась профилактическая заклейка, укладывались вздутия, подклеива-

лись отставания и паволока. Далее были проведены процессы по консерва-

ции основы, удалены загрязнения, проведена склейка досок основы. После 

демонтажа шпонок в нижнем пазе было обнаружено полое крупное отвер-

стие в древесине. По рекомендации ведущего специалиста ГОСНИИР Пер-

шина Дмитрия Сергеевича было принято решение использовать для воспол-

нения смесь из раствора кроличьего клея и древесной муки с добавлением 

микросфер из стекла (Прецизионные стеклянные шарики). 

 Следующей сложной задачей была работа над раскрытием изображе-

ния на иконе. В ходе исследования памятника в ультрафиолетовых лучах 

поверх авторского лака наблюдалось нелюминесцирующее покрытие 

темно-красного цвета с четко заметными хаотичными мазками от кисти, 

брызгами, подтеками. Через темное покрытие не просвечивало авторское 

изображение. 



11 

 Главным принципом стало равномерное утончение. Были проведены 

пробы для выбора рабочего состава. Сложность этого процесса заключалась 

в том, что природа лака была неизвестна, а его плотность не давала опреде-

лить сохранность авторской живописи. Был выбран участок до плеч Спаси-

теля и раскрыт на ½ части. Уже на этом этапе оказалось, что есть промежу-

точный слой лака, не поддающийся воздействию рабочего состава. Он от-

личался структурой (вязкий, более плотный) и темно-коричневым цветом. В 

ультрафиолетовом свете этот лак был также глухого темного цвета. Для ра-

боты с ним вновь подбирался растворитель. Таким образом, выяснилось, что 

на иконе три слоя лака. Работа велась поэтапно. Раскрытие живописи от по-

темневших слоёв лака позволило проводить дальнейшее исследование 

иконы. На раскрытых участках удалось увидеть задуманный автором коло-

рит изображения, рассмотреть детально личное письмо. После удаления 

плотного лака в местах утрат был обнаружен нижележащий живописный 

слой, отличающийся по колориту.  

 В рамках дипломной работы, не стояло задачи выполнения полного 

цикла реставрационных мероприятий. Студенткой была выполнена достой-

ная работа, материалы реставрационного паспорта используются, как мето-

дическое пособие для следующего реставратора, продолжившего работу и 

для других студентов. После проведенных мероприятий по консервации и 

реставрации икона приобрела свою оригинальность, стало возможным 

определить точно иконографический тип, предотвращены последующие 

разрушения. 

 Областью профессиональной деятельности выпускников специаль-

ности 54.02.04. Реставрация согласно ФГОС СПО является реставрация и 

консервация памятников истории, культуры и произведений искусства. При 

успешном завершении обучения по данному направлению подготовки вы-

пускнику присваивается квалификация «Художник-реставратор». Обяза-

тельным требованием к освоению программы подготовки является облада-

ние профессиональными компетенциями, которые выражаются в умениях 

определять виды и причины разрушений, состояние сохранности объекта 

реставрационных работ, проводить анализ исторических и искусствоведче-

ских данных. Проводить необходимые физико-химические исследования, 

обосновывать выбор методик проведения реставрационных работ. Прово-

дить работы по реставрации, консервации, оформлению реставрационной 

документации. 
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 Для того, чтобы добиться результата необходимо придерживаться 

определенных условий в процессе обучения. В первую очередь, на теорети-

ческих занятиях преподавателям дисциплин профессионального цикла и 

профессионального модуля необходимо передать студенту весь объем науч-

ной, актуальной в настоящее время, учебной информации в области рестав-

рации и консервации произведений декоративно – прикладного и изобрази-

тельного искусства. Сотрудничество и связь с научными консультантами 

ГОСНИИР, возможность участия в конференциях в качестве слушателей и 

выступающих, а также обращение к публикациям института помогает в ре-

шении этих задач. 

 Очень важен практический опыт для того, чтобы правильно выбрать, 

обосновать и применить методику, оформить реставрационную документа-

цию.  

Для достижения этих целей важно, чтобы обучающийся работал с 

подлинными памятниками истории и культуры, «вживую», прикасался к 

той исторической эпохе, к которой принадлежит данный предмет. Тогда 

обеспечивается всесторонний подход как к реставрации, так и к исследова-

нию.  

 Таким образом, задача образовательной организации – создать необ-

ходимые условия для освоения обучающимися образовательной программы 

на качественном уровне, чтобы выпускник соответствовал требованиям 

ФГОС СПО. И работа с произведениями культуры и искусства в рамках 

практической подготовки студентов в сотрудничестве со специалистами 

ГОСНИИР по специальности 54.02.04. Реставрация полностью решает эту 

задачу. 
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Аннотация: в статье рассматривается семантика и символика иконо-

писного образа Николая Чудотворца Мирликийского. Актуальность работы 

заключается в том, что на реставрацию в мастерские кафедры Дизайна, 

изобразительного искусства и реставрации ПИ ВлГУ поступила икона «Св. 

Николай Чудотворец». Были проведены консервационно-реставрационные 

мероприятия, в результате которых выявлены характерные отличительные 

черты изображения святителя Николая. 

Ключевые слова: иконографические образы, икона, консервация и 

реставрация, иконопись.  

 

Как известно, местное почитание святителя Николая, архиепископа 

Мирликийского, началось уже во второй половине IV в., вскоре после его 

смерти. Так же святитель Николай Чудотворец – самый почитаемый святи-

тель на Руси со времен принятия христианства. 

Иконография этого святого достаточно распространена и разнооб-

разна. Появление новых образов связанно с конкретными случаями благо-

датной помощи Великого Чудотворца. Изучив имеющиеся источники, 

можно выделить 4 основных типа изображения. 

1. «Поясной». 

Святой изображён по пояс, с благословляющей правой рукой и Еван-

гелием, открытым или закрытым, в левой руке. Святитель облачён в фелонь 

пурпурного цвета и омофор – широкую длинную полосу материи с изобра-

жением крестов – знак архиерейской власти. Омофор символизирует упо-

добление епископа Христу в попечении о спасении людей и особую полноту 

Божественной благодати и силы. Левая рука святого, держащая Евангелие, 

покрыта омофором и ризой – в знак почтения к Божественным Словам. 

mailto:smt58520180418@mail.ru
mailto:zontova-ekaterina@mail.ru
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Слева и справа от Святителя часто изображаются фигуры Христа и 

Богоматери. Они напоминают о чуде, которое произошло на Никейском со-

боре 325 г. Согласно церковному преданию, святой Николай во время спо-

ров дал пощёчину нечестивому Арию, за что был лишён священства. Но 

многим было видение, как сам Спаситель и Божия Матерь принесли святи-

телю Николаю Евангелие и омофор – знаки святительского достоинства. 

После этого ему вернули сан архипастыря [1]. 

2.  «Ростовой».  

В русской иконописи получает распространение особое изображение 

святого Николая с разведёнными в стороны руками, в позе, напоминающей 

Оранту. В греческих памятниках при ростовых изображениях епископов ис-

пользовался другой тип, с прижатыми к торсу руками. Облачение состав-

ляют: риза, поручи, фелонь, под которой видна палица, и омофор. Древние 

святители обычно изображались именно в фелони, а не в саккосе, так как до 

XIV в. правом ношения саккоса обладал только Константинопольский пат-

риарх. Изображение Святителя Николая в полный рост с Евангелием полу-

чило название «Никола Зарайского» по названию города, где находился об-

раз.  

Еще одним примером ростового изображения является икона «Никола 

Можайский». Николай Чудотворец изображён с мечом в правой руке и го-

родом (крепостью) в левой руке. На этих иконах Святитель почитается как 

защитник христианских городов. Прототипом для данной иконы могла по-

служить резная скульптура святителя Николая XIV в. Некоторые исследо-

ватели считают такую иконографию заимствованной из Западной Европы, 

где культивировался образ воинствующего епископа с мечом в руке.  

3. «Оплечный».  

Оплечные изображения святителя Николая известны в русской иконо-

писи с конца XV в., а в Византии значительно раньше. В большом количе-

стве распространение иконы данного типа получили после того, как Иван 

Грозный был посажен на великое княжение 19 декабря 1533 г. (Николин 

день). Так как на них фиксировали только лик крупным планом и фрагменты 

фелони и омофора на плечах и не изображалась благословляющая десница 

святителя, популярность таких образов возросла снова лишь в XIX в., осо-

бенно в старообрядческой среде.  

Так чаще святитель изображается оплечно, где виден только белый 

омофор с тёмными крестами и небольшой фрагмент ворота, украшенный 
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драгоценными камнями. Лик крупный с высоким и широким лбом, круп-

ными глазами, тонким длинным носом и небольшим ртом. Отличительной 

чертой является то, что лик и плечи святого занимают почти всю поверх-

ность доски, голова с нимбом касается верхнего поля, как бы выступая 

навстречу молящемуся.  

Оплечные изображения святого Николая могут входить в изводы с из-

бранными святыми на полях, которые устанавливались в храмах, и в пяд-

ничных моленных иконах, писавшихся по частным заказам.  

Исключительным образцом оплечной иконографии является образ  

«Никола Отвратный», изображающая святителя, как свидетельствуют 

надписи на иконах, отвращающим от зла, бесов, несчастий и всякой 

скверны. Она появилась в XVIII в. и получила широкое распространение в 

старообрядческих храмах [3]. На таких иконах святой Николай угодник 

представлен чаще со слегка повёрнутой вправо головой, отведёнными влево 

зрачками сильно укрупненных глаз. Внесение динамики придаёт образу 

психологическую напряжённость. Этому способствует изображение в ниж-

ней части некоторых икон пальцев благословляющей десницы святителя и 

фрагмента закрытого Евангелия в сильном ракурсе.  

4. «Житийные иконы». 

Это самый распространенный тип изображения святого Николая Чу-

дотворца в России, известные с VIII-XIV вв. Основанием для иконографии 

служат списки жития святого, акафист, тексты служб, и т.д. Житийные 

иконы имеют самую проработанную иконографию, как средника, так и 

клейм в отдельности. В различных рукописных источниках также повеству-

ется о чудесах, совершенных святителем на территории Древней Руси, 

например, сюжет «Чудо о киевском детище». 

Состав и порядок житийного повествования мог переставляться, что 

накладывало отпечаток на характер иконографии святого. Основными сю-

жетами жития являются: рождение, обучение грамоте, поставление во свя-

щенники, помощь в бедах, таких как чудеса Святителя Николая: «Спасение 

корабля во время бури», «Чудо о трёх корабельщиках», «Возвращение Аг-

рикова сына Василия из сарацинского плена», «Спасение трёх мужей от 

казни» [2]. 

Среди житийных икон ярким примером служит икона «Никола Вели-

корецкий». В среднике представлено поясное изображение святого Николая 

в святительском облачении. Средник окружают восемь житийных клейм. 
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Композиционной особенностью житийных икон Николы Великорецкого яв-

ляется крупный размер клейм, равных по величине среднику. Последова-

тельность сюжетов представлена по их значению: 

1. Приведение во учение. 

2. Явление святителя Николая царю Константину во сне. 

3. Спасение Дмитрия от потопления.  

4. Служба святителя Николая. 

5. Чудо о корабельниках. 

6. Избавление трёх воевод от казни.  

7. Спасение Василия, Агрикова сына. 

8. Погребение святителя Николая [3]. 

 

 

Икона «Николай Чудотворец»  

конец XIX – начало XX вв. 

Размер: 41,9 х 34 х 2 см, ч/с. 
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Икона, поступившая на реставрацию, относится к типу изображения 

«Поясной». Святой одет в омофор – темно-зеленого цвета, с узорами жел-

тых крестов и обводок с темными силуэтами от них. Алый саккос с бардо-

выми складками с молочно-бежевой внутренней отделкой ткани. Подриз-

ник – темно-зеленого цвета, а поручи охристые. Фон иконы с имитацией 

позолоты и резными узорами на левкасе, в виде геометрического и расти-

тельного орнаментов. Как и сложилось иконографически, в угловых сегмен-

тах в облаках слева изображаются Господь Иисус Христос, а справа – Пре-

святая Богородица с дарованным Николаю омофором в руках. Святой Пре-

подобный Николай Чудотворец держит в руках Евангелие, которое напоми-

нает людям о Слове Божием, напутствуя и созерцая свыше жизнь человече-

скую.  

Данная икона является ярким примером иконописи конца XIX в. Ре-

зультаты исследований можно использовать для изучения иконографии 

икон подобных типов. 
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Аннотация: Актуальность применения инфракрасного излучения для 

исследования живописи заключается в том, что оно позволяет провести бо-

лее тонкий неразрушающий анализ красочных слоёв. В возможности такого 

метода входят: обнаружение условных знаков, выявление ранних вариантов 

композиции, определение химического состава картины и определение 

века, в котором были нанесены конкретные слои краски. В совокупности, 

полученные данные могут быть использованы при дальнейшей атрибуции 

произведения.  

Ключевые слова: инфракрасное излучение, исследование, икона, жи-
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Последние достижения в области разработки инфракрасных камер 

позволяют обнаружить и фотофиксировать как подмалёвки и перемалевки, 

так и целые картины, которые художник позже переписал. Подобным обра-

зом инфракрасное излучение используется для изучения различных типов 

объектов, например - антикварных письменных документов для проявления 

технического углерода в чернилах.  

 

 
Рис. 1. Электромагнитный спектр излучения 

mailto:darkruglolim@hotmail.com
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Инструментом для реставраторов, позволяющий идентифицировать и 

документировать картины, служит инфракрасная камера. Такие камеры, ос-

нованные на технологии коротковолнового инфракрасного излучения, поз-

воляют увидеть детали под поверхностью картины, куда не проникает ви-

димый свет. К примеру, камеры «Osiris» и «Apollo» обеспечивают более 

контролируемое освещение и регистрацию изображения в разных диапазо-

нах инфракрасного спектра. 

Для исследования произведений станковой живописи на кафедре 

ДИИР в лаборатории была технически модернизирована веб-камера под ис-

пользование ее в исследовательских целях. Первоначально был удален ИК-

фильтр внутри веб-камеры, блокирующий инфракрасное излучение. Такой 

фильтр обычно устанавливается в цифровые фотокамеры перед сенсором. 

Затем, был дополнительно встроен специальный инфракрасный длинновол-

новый проходной фильтр (800 нм), предназначенный для отсечения всего 

спектра излучения, кроме инфракрасного.  

 

1  2  3  4  5  6  7  

Рис. 2. Поэтапная техническая модернизация веб-камеры 

 

На практике эффективность проникновения ИК-лучей в верхние слои 

структуры исследуемого произведения зависит от нескольких факторов: 

1. Длина волны. Инфракрасный диапазон широк, более длинные 

волны проникают глубже, но дают меньше детализации.  

2. Тип грунта: некоторые грунты, особенно содержащие минеральные 

пигменты, могут быть более прозрачными для инфракрасного излучения.  

3. Толщина грунта: с увеличением толщины грунта эффективность 

проникновения снижается. 

Далее, исследование живописи в ИК лучах проводилось на палете с 

нанесенными образцами масляных красок. На полученных фотографиях 

можно увидеть, что многие краски стали не просто светлее, а вообще про-

зрачными в ИК-лучах.  
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1  2  3  

Рис. 3. Пигменты красок в видимом (цветное (1) и ч/б фото (2)) 

и инфракрасном излучении (3) 

 

Например, невидимыми стали цинковые белила. Частичную прозрач-

ность имеют краплак, кармин, индийский желтый, кобальт синий, сульфид 

кадмия и коричневый. Все медъсодержащие пигменты стали абсолютно 

черными. Светлыми стали киноварь, кобальт зеленый, окись хрома, кобальт 

синий, коричневый. Флуоресценция некоторых пигментов в инфракрасной 

области со вспышкой особенно яркая в кадмийсодержащие красках: кадмий 

красный, кадмий оранжевый, кадмий желтый лимонный и кадмий зеленый. 

Более приглушенно свечение имеют белила и индийский желтый. Краплак 

темный и кармин, показывают незначительное свечение.  

 

1                 2                 3  

Рис. 4. Краплак в видимом (цветное (1) и ч/б фото (2)) и инфракрасном  

излучении (3) (краска просвечивает нижележащий «Х»,  

нанесенный графитным карандашем) 

 

Использование ИК лучей представлено и на примере исследования 

произведений станковой темперной живописи. При изменении длины 

волны падающего излучения изменяются оптические характеристики веще-

ства, в зависимости от его химического состава в структуре иконы. Поверх-

ностные пигменты обычно прозрачны при длине волны более 1100 нм, по-
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этому инфракрасный свет проникает в верхние слои произведения. Инфра-

красный свет, отражается от основы, затем поглощается подмалёвком и даёт 

возможность увидеть под первым слоем пигмента важную информацию о 

первоначальном замысле художника или выявить детали, имеющие истори-

ческий контекст. Потемневший лаковый слой икон достаточно прозрачен 

для инфракрасного излучения. Хорошо выявляются изображения и 

надписи. Становится виден рисунок, закрытый пигментом, контуры фигур, 

одежды, складки, если есть скрытые утраты – они также проявляются. Для 

инфракрасных лучей прозрачны и многие виды загрязнений, под которыми 

могут быть выявлены надписи или рисунок произведения. На тыльной сто-

роне памятника нечёткие надписи могут стать более читаемы, если они вы-

полнены угольным или графитным карандашом. ИК-лучи способны прони-

кать сквозь некоторые материалы, кроме пигментов, это связующие веще-

ства, используемые в живописи, а также грунт.  

 

  

 
Рис. 5. Фрагменты иконы в видимом и инфракрасном излучении 
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В результате проведенных исследований станковой живописи в ин-

фракрасном спектре реставратор может расширить представления о произ-

ведении в таких деталях как: подготовительный рисунок под живопись, по-

новления, утраты под слоями записей, обнаружить нечитаемые надписи, 

маркировки, подписи, сделанные графитным или угольным карандашом. 

Также, по результатам свечения пигментов, можно предположить химиче-

ский состав картины и столетие, в котором были нанесены конкретные слои 

краски. Это помогает понять, подлинное ли полотно перед исследователем, 

подверглось ли оно каким-либо реставрационным вмешательствам, а также 

найти пигменты и связующие вещества в масляных или темперных красках, 

характерные для своего времени творчества художника. Полученные дан-

ные могут быть использованы при дальнейшей атрибуции произведения, а 

также выявлении его художественной и культурной значимости. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению иконографии образа Архан-

гела Гавриила. Анализируются атрибуты и элементы облачения Архангела. 

Особое внимание уделялось функциям и роли Архангела Гавриила в хри-

стианской традиции, а также его изображению в иконописи. 

Ключевые слова: иконография, икона, Архангел Гавриил, Благове-

щение Пресвятой Богородицы, домонгольский период, Новый Завет.  

 

Традиционно Архангел Гавриил изображается как молодой и привле-

кательный юноша, обладающий нимбом и крыльями. Он одет в длинную 

рубашку, называемый хитоном, с воротником и манжетами, украшенными 

золотыми украшениями. Его одеяние белого цвета символизирует святость 

и чистоту Архангела. На плечах посланника Божьего висит плащ нежно-зе-

леного оттенка, символизирующий весеннюю траву, поскольку зелень ука-

зывает на вечное обновление природы, а, следовательно, и всего живого на 

Земле (рис. 1, в) [4]. 

Не реже можно увидеть Архангела Гавриила на иконах, облаченным 

в диаконские одеяния: орарь – лента, перекинутая крест-накрест через 

плечи, и стихарь – широкое платье из парчи. Этот тип богослужебной 

формы подчеркивает служебную роль Архангела, который был послан с важ-

ной вестью. Крылья, расправленные за спиной, символизируют скорость и 

стремительность, необходимые для выполнения данных ему задач (рис. 1, б). 

Как известно, божественного посланца можно легко узнать по лилии 

или ветви пальмы, которые он держит в правой руке; в первом случае это 

олицетворяет невинность, а во втором – благую весть. 

mailto:treninamasha0@gmail.com
mailto:evtusshenkodar@yandex.ru
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Среди различных атрибутов и элементов, сопутствующих облачению 

Архангела, можно выделить следующие: жезл или скипетр, который олице-

творяет власть, дарованную ему Богом; зеркальную сферу (рис. 1, в), сим-

волизирующую его способность видеть судьбы людей; зажженный фонарь 

это знак невидимого божественного света; диадему, точнее, её упрощённый 

вариант – ленту, которая обвивает голову с крупным драгоценным камнем, 

расположенным на лбу. Развивающиеся концы этой ленты призваны олице-

творять послушание Богу [5].  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. а) Икона «Архангел Гавриил» XV в. Материал: дерево, темпера, 152х54 см. 

б) Икона «Архангел Гавриил» XVI в. Материал: дерево, темпера, 94 х 36 см. 

в) Икона «Архангел Гавриил» XVI в. Материал: дерево, темпера, 131х59 см. 

 

Как известно, изображения Архангела 

Гавриила, созданные в XII – XIII веках, отно-

сятся к эпохе, предшествующей монгольскому 

влиянию на земли Руси.  

Одной из таких икон является «Устюж-

ское Благовещение», созданное в первой трети 

XII века, которое чудесным образом сохрани-

лось после нашествия татар и монголов. В насто-

ящее время этот шедевр можно увидеть в Треть-

яковской галере (рис. 2).  

Необходимо отметить, что сюжет иконы 

происходит из одного из эпизодов Нового Завета: Архангел Гавриил прино-

сит Пречистой Деве радостную весть о рождении Спасителя. Главной осо-

 
Рис. 2. Икона «Благовещение 

Пресвятой Богородицы»  

XII в. 30-40-е годы.  

Новгородская школа 
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бенностью данного изображения является Богомладенец, который изобра-

жён на груди своей Матери, словно спускающийся в ее утробу. Его фигура 

представлена в красных тонах, что прекрасно сочетается со складками оде-

яний Богородицы, которые также выполнены в красном цвете.  

Тело Младенца обнажено, его лишь 

обвивает набедренная повязка, что явно 

символизирует будущее жертвоприноше-

ние и распятие. Голова Богородицы 

слегка наклонена к небесному посланцу, 

который предстает перед ней. В ее руках 

находится клубок красной пряжи, из ко-

торого, по преданию, она должна соткать 

нити для завесы в Иерусалимском храме 

(рис. 3) [3]. 

Удивительно, что на изображении 

Богородицы в мафории, который пред-

ставляет собой объёмное покрывало с ка-

пюшоном, отсутствуют знакомые звезды, 

которые символизируют её вечную дев-

ственность. Архангел Гавриил подаёт правую руку к Марии, создаётся впе-

чатление, что он собирается её благословить. Однако этот жест имеет ора-

торское значение и указывает на начало его речи. В то же время рука Ар-

хангела словно перебарывает собой дистанцию от неё, как будто он не осме-

ливается приблизиться к той, кому приносит весть. Его поза намекает на 

наличие непреодолимого барьера между небесным и земным существами. 

Различие их сущностей – светящегося ангела и человеческой Марии – также 

подчеркивается цветами их одеяний. Огненная и сияющая природа Гаври-

ила отражается в охряных и золотых оттенках, контрастирующих с багря-

ными и пурпурными тонами одежды Богородицы, которые обычно ассоци-

ируются с земными монархами. Благодаря уникальному иконографиче-

скому приему взгляд Архангела Гавриила направлен и на Богородицу, и на 

зрителя. 

В верхней части иконы в синей мандоле изображён Ветхий Денми 

(Бог Отец), окружённый серафимами и херувимами. В его левой руке нахо-

дится свиток, а правая рука поднимается в благословляющем жесте, указы-

вающая на Богородицу, излучая поток света. Как известно, что событие, свя-

занное с названием этой иконы, относится к избавлению Великого Устюга 

 
Рис. 3. Икона «Благовещение  

Пресвятой Богородицы». XVI в. 

Ярославская школа.  

Материал: Дерево, левкас, темпера 
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от метеоритного дождя. По легенде, в 1290 году во время стихийного бед-

ствия святой преподобный Прокопий молился перед ней, и миро, исходящее 

от образа, привело к уходу грозовой тучи в пустынное место, находящееся 

в 21 км от города.  

Ещё одной яркой иконой домонголь-

ского периода с изображением Архангела Гав-

риила является «Ангел Золотые волосы». Лик 

архангела пронизан глубоким горем, что 

также видно в его больших глазах. Икону от-

личает однородность цветов, гладкоти линий 

и соответствие форм. Особенностью её явля-

ется тонкая сетка из золотого ассиста, состоя-

щая из штрихов из сусального золота, которая 

покрывает волосы ангела, что дало название 

этому произведению. Ассист олицетворяет 

нетварный свет Фавора, который осиял лицо 

Христа во время Его Преображения.  

По мнению исследователей искусства, 

данная икона относится к новгородскому стилю. Она была впервые найдена 

в середине XIII века в колокольне Кремля среди вещей, которые должны 

были быть уничтожены.  

Икона передавалась из музея в музей, 

пока не была окончательно выставлена в 

Государственном Русском музее в Санкт-

Петербурге.  

Необходимо ответить, что суще-

ствует множество иконографических пред-

ставлений, посвящённых сцене Благовеще-

ния. Самое старое изображение этого собы-

тия из Библии было создано в III веке и свя-

зано с живописью в катакомбах. На фреске 

в катакомбах Прискиллы (Рим) мы видим 

Архангела Гавриила в традиционной 

одежде Древнего Рима, без нимба и кры-

льев. Он указывает правой рукой на сидя-

щую Богородицу, которая склонила голову 

в знак покорности этому жесту (рис. 5). 

 

Рис. 5. Икона «Благовещение 

 Пресвятой Богородицы». XVI в. 

Псковская школа. Материал:  

Дерево, паволока, левкас, темпера 

 
Рис. 4. Икона «Архангел  

Гавриил» XII в. Новгород (?) 

Материал: дерево, темпера. 

48 х39 см 
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В V веке Гавриил получил ангельские крылья. Это изображение 

можно увидеть на византийском диптихе VI века.  

Сцена Благовещения основана не только на Евангелии от Луки, но 

также черпает вдохновение из апокрифических текстов, таких как «Протое-

вангелие Иакова» и «Евангелие псевдо-Матфея». В этих произведениях рас-

скаывается, что ангел Божий появился перед Марией, когда она занималась 

пряжей или черпала воду из колодца. Этот эпизод изображён, например, на 

известной иконе «Устюжское Благовещение» или в мозаике базилики Санта 

Мария Маджоре. Другой сюжет, называемый «Предблаговещением» гово-

рит о том, что: именно тогда Мария впервые услышала голос Гавриила у 

источника, а их диалог уже происходил в её доме. 

К ХVII столетию на территории Руси начинает набирать популяр-

ность новый вид иконографии «Благовещения», где Богородица изобража-

ется с книгой в руках. Иногда в качестве элемента обучения она держит не 

книгу, а свиток, что является ясным намёком ее устремлённость в познание 

перед приходом благой вести. 

 В период с XVII по XIX века распространения получают изображения 

Архангела Гавриила, которые часто включали атрибуты, связанные с его 

функциями вестника и посланника Бога. В более поздних иконах второй по-

ловины XIX – XX веков Гавриил часто изображается с цветущей лилией, 

символизирующей чистоту и непорочность. В современной иконописи Гав-

риил продолжает изображаться в образе благообразного юноши с нимбом и 

крыльями за плечами, держащего атрибуты, соответствующие сюжету 

иконы. [3] 

 В заключении стоит подчеркнуть значимость образа Архангела Гав-

риила в контексте новозаветной традиции. Иконографический образ этого 

ангела многогранен и непрост. Он эволюционировал на протяжении веков. 

Гавриил нашёл своё воплощение в разнообразных формах церковного ис-

кусства, включая монументальную живопись, иконопись и облачения для 

богослужений. Особое место в сердцах верующих занимает именно Архан-

гел Гавриил, ведь он выступает в роли посланника, который приносит ра-

достную весть Девке Марии о предстоящем чуде, о предстоящем рождении 

Сына Божьего – Иисуса Христа. 
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https://pravoslavie.wiki/ikona-arhangela
mailto:darkruglolim@hotmail.com


29 

В 2023 году на направление «Реставрация» ВлГУ поступила икона 

«Образ Пресвятой Богородицы Владимирской» из православного храма 

села Андреевское, Петушинского района, Владимирской области. Памятник 

поступил в аварийном состоянии. Помимо нарушения связи между основой, 

грунтом и красочным слоем икона имела такие повреждения, как два сквоз-

ных отверстия крупного размера, расхождение досок основы и энтомологи-

ческие повреждения. Реставрационным советом было решено провести 

рентгенографическое исследование иконы из-за предположения того, что 

под красочным слоем находится более древнее изображение.  

Процедура изучения проводилась при участии рентгенолога в одной 

из поликлиник г. Владимира. Полученная рентгенограмма2 дала наглядные 

и объективные данные о строении и степени сохранности художественного 

произведения, подтвердив, тем самым, уникальную историю ее бытования 

[1]. 

Анализ полученной рентгенограммы показал, что образ полнорослой 

Владимирской Богородицы был написан поверх другого изображения. На 

рентгеновском снимке под нынешним изображением были обнаружены 

складки одежд частично сохранившегося неизвестного святого (рис. 1).  

 

а)  б)  в)   г)  

 

Рис. 1. Общий вид иконы «Образ Пресвятой Богородицы Владимирской»: 

а) Вид с лицевой стороны до реставрации; б) Вид оборотной стороны  

до реставрации; в) Рентгенограмма иконы; г) Вид с лицевой стороны  

после реставрации 

 

                                                           
2 Рентгенограмма — это изображение, получаемое в результате проведения рент-

генографии. 
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Предположительно, икона ранее являлась частью иконостаса, о чем 

также может свидетельствовать необычная форма иконного щита.  

Со слов священника, передавшего икону в реставрацию, образ Бого-

матери с Младенцем был привезен на Владимирскую землю из Брянской 

области. Там был деревянный храм. В период репрессий он был разорен, а 

иконы уничтожены. Данную святыню староста храма решила сохранить. 

Чтобы икону не обнаружили, она спрятала ее в своем доме, в простенке.  

Возвращаясь к результатам исследования, отдельно стоит упомянуть 

о необычной находке – пуле, которая на рентгеновском снимке видна в пра-

вой части яркой белой точкой (рис. 2). Металл на рентгенограмме дает белое 

свечение, поэтому хорошо видны в основах икон гвозди и другие металли-

ческие предметы [2].  

 

 

Рис. 2. Фрагмент рентгенограммы с ярким пятном свинцовой пули 

 

Так, согласно приданию, во время обстрела деревни в годы войны, 

женщина стояла прямо за этой иконой. Ни одна из трех пуль не задела бо-

жественный образ. Две пули прошли насквозь рядом с головой стоявшей за 

ней женщины, а третья, летевшая прямо в неё, задержалась в иконном щите. 

Итогом стало то, что в живых никого, кроме старосты храма, не осталось. 

Покидая родное село, она забрала икону с собой, а позже, потомки женщины 

передали икону священнослужителю Андреевского храма во Владимирской 

области.  

В ходе восстановления, по воле настоятеля свинцовый осколок было 

решено оставить, а сквозные отверстия оформить в серебряные накладки 

для памяти о произошедшем чуде. В июне 2024 года реставрация иконы 

была завершена: возвращена целостность основы, устранены отставания и 

восстановлены утраченные фрагменты живописи. Был раскрыт истинный 

колорит иконы. Памятник был передан обратно в церковь Андрея Перво-

званного. 

Таким образом, данные рентгенографических исследований играют зна-

чимую роль в изучении технико-технологической структуры произведений 
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живописи, относятся к важнейшему научному инструментарию в атрибуцион-

ной работе и дают возможность делать новые выводы о датировках и бытова-

нии памятников древнерусского искусства. 
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наследия города, вызовы и сложности, с которыми сталкивались реставра-

торы и музейные работники, а также влияние политических и экономиче-
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Суздаль, впервые упомянутый в 1024 году, возник как сельскохозяй-

ственное и торгово-ремесленное поселение в IX веке. Первое поселение рас-

полагалось на мысе между рекой Каменкой и её притоком. После нападения 

болгар в 1107 году, Владимир Мономах основал Владимир-на-Клязьме 

(1108), и в 1120 году суздальцы совершили ответный поход на болгар. На 

рубеже XI-XII веков Мономах построил в Суздале первый каменный собор, 

превратив город из подчиненного Ростову в столицу Ростово-Суздальского 

княжества под управлением Юрия Долгорукого. 

Монастыри сыграли значительную роль в расширении владений во-

круг Суздаля. К концу XI века, перед кремлём на правом берегу Каменки 

уже существовал Дмитриевский Печерский монастырь, покровительство-

вавший Киевским митрополитом Ефремом, и получивший значительные зе-

мельные владения с деревнями (упоминание 1096 г.). При Юрии Долгору-

ком Суздаль стал центром обширного северо-восточного княжества, про-

стиравшегося от Белого озера на севере до Волги на востоке, гранича с Му-

ромо-Рязанскими землями на юге и Новгородскими землями на западе. 

Даже могущественная Новгородская республика вынуждена была считаться 

с усилившимся Суздалем. 

Этот период расцвета и последующие события, подробно описаны в 

книге А.Д. Варганова “Суздаль”.  

В 1796 году Суздаль стал уездным городом Владимирской губернии, 

получив подтверждение исторического герба (белый сокол на синем поле). 

Епархиальное управление переехало во Владимир (1799), а архиерейские 

палаты были переданы под семинарию, а позже частично переделаны под 

квартиры и склады. После получения статуса уездного города каменная за-

стройка Суздаля расширилась. В 1806-1811 годах был построен новый Гос-

тиный двор в стиле ампир, украсивший центральную площадь и ставший 

первым зданием такого стиля в городе. 

Отечественная война 1812 года нарушила мирную жизнь Суздаля: 

набор в ополчение, пожертвования и упадок торговли вызвали трудности. 

Война пробудила патриотизм, и суздальцы пообещали построить памятник 

в честь победы над Наполеоном. В 1813-1819 годах была возведена четы-

рёхъярусная колокольня в классическом стиле при Ризположенском мона-

стыре, ставшая важным архитектурным памятником города. 
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Преподобенская колокольня стала символом нового Суздаля, объеди-

нив исторические районы и изменив силуэт города. Суздальские ремеслен-

ники славились чеканкой (Шерстневы и др.), иконописью (Егоровы и др.), 

резьбой по дереву (Лукичевы и др.), а также златошвейным делом и ткаче-

ством. Мастера создавали изделия высокого качества, а их традиции про-

должили художники Палеха, Мстеры и Холуя, используя старинные тех-

ники в новых темах. 

В XIX веке Суздаль был крупным торговым центром (Ефросиниев-

ская ярмарка), важным пунктом на торговом пути между югом и севером. К 

началу XX века промышленность пришла в упадок, население сократилось 

(с 7047 в 1870 до 5355 в 1914), и Суздаль утратил статус города, став круп-

ным сельскохозяйственным поселением. 

Революционные события начала XX века затронули Суздаль. Первая 

мировая война вызвала экономический кризис и недовольство. В 1917 году 

Владимирская губерния, включая Суздаль, была охвачена забастовками. 

Февральскую революцию в Суздале встретили с энтузиазмом, был избран 

городской комитет, поддержавший Временное правительство, в основном 

состоявший из меньшевиков и эсеров. Большевики не имели влияния, и ста-

рые порядки сохранились. 

После споров была принята резолюция о передаче власти Советам в 

Суздале, должность комиссара заменялась представителем Совета солдат-

ских депутатов. 10 ноября планировалось созвать собрание для формирова-

ния Совета. На следующий день, 9 ноября, комиссаром был избран член Со-

вета солдатских депутатов Митрофан Дунин. 

Собрание приветствовало переход власти и образовало Революцион-

ный комитет. После Гражданской войны Суздаль стал центром сельскохо-

зяйственного региона. В городе появились новые дома, общежитие, школа. 

Разрушенные торговые ряды и площадь уступили место скверу Ленина и 

озеленению, был проложен асфальтированный тротуар к кремлю. 

В 1956 году в Суздале появилось автобусное сообщение с Владими-

ром. После революции система образования расширилась, открывались но-

вые школы. Советская власть приоритетом сделала реставрацию памятни-

ков архитектуры, и в 1922 году был основан краеведческий музей. 
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Многие исторические здания Суздаля, измененные временем, сохра-

няют ценность. В 1945 году была создана реставрационная мастерская для 

исследования и восстановления памятников архитектуры Владимирской об-

ласти. 

В Суздале проводились масштабные реставрации исторических зда-

ний опытными мастерами, передающими свой опыт молодежи. С 1967 года 

Суздаль стал развиваться как туристический центр, и с 1968 по 1971 год 

планировалось провести реставрацию памятников и построить инфраструк-

туру. Для этого были созданы «Суздальстрой» и дирекция по строительству. 

После Гражданской войны Суздаль медленно восстанавливался. В 

1923 году открылся музей, основанный В. И. Романовским, который собрал 

экспонаты из закрытых монастырей. В 1920-1930-е годы были разрушены 

14 церквей, а оставшиеся лишились частей. В 1930 году в Суздаль приехал 

искусствовед А.Д. Варганов, сыгравший ключевую роль в сохранении па-

мятников. Исторические здания использовались под разные цели, но также 

появились техникум механизации и художественно-реставрационное учи-

лище. 

Спасение музейных ценностей во время и после войны было слож-

ным. В Спасо-Евфимиевом монастыре размещался лагерь для военноплен-

ных, включая Паулюса. Видные деятели (Капица и др.) поддерживали со-

хранение памятников, но музейщики долгое время работали самостоя-

тельно. После войны церкви продолжали использовать под хоз. нужды, что 

приводило к их разрушению, несмотря на обращения Варганова. 

В конце 1940-х - начале 1950-х годов начались реставрационные ра-

боты (Архиерейские палаты, Рождественский собор), но отреставрирован-

ные здания часто использовались под хоз. нужды. В 1958 году был создан 

Владимиро-Суздальский музей-заповедник, что повысило туристическую 

привлекательность. В 1961-1963 гг. улучшилось транспортное сообщение. 

В 1960-е гг. началась масштабная реставрация музеев, церквей, соборов и 

Архиерейских палат, которая стала главным проектом Варганова. 

В середине 1960-х годов интерес к Суздалю вырос, особенно среди 

иностранных туристов. Визит Ротшильда стал толчком к созданию туристи-

ческого центра. Число туристов быстро росло. Планы разместить турбазу в 
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Спасо-Евфимиевом монастыре были предотвращены, и монастырь пере-

дали музею-заповеднику, а туркомплекс построили на окраине. 

История становления Суздаля как города-музея - это история борьбы, 

решений и компромиссов в сохранении памятников культуры. От спасения 

отдельных объектов до создания заповедника и развития туризма, самоот-

верженный труд музейщиков, реставраторов и деятелей культуры позволил 

Суздалю сохранить свой облик. Идея города-музея, зародившаяся в Суз-

дале, продолжает вдохновлять сохранение культурного наследия России. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗОЛОЧЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЕ,  

ИМИТАЦИЯ ПОЗОЛОТЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается история и технологии золоче-

ния в православной иконописи. Исследуется значение позолоты в иконо-

писи, ее символическое значение и эстетические качества. Также представ-

лены различные методы и техники золочения, использованные мастерами 

иконописцами на протяжении веков. Читатель сможет узнать о традициях и 

технологиях золочения в современном искусстве. 

Ключевые слова: технология золочения, иконопись, полимент, тво-

реное золото, сусальное золото, имитация позолоты. 

 

Технология золочения имеет богатую историю, начиная с древних ци-

вилизаций и продолжаясь до современных времен, она всегда была симво-

лом роскоши и богатства. 

История технологии золочения насчитывает тысячи лет и находится в 

корнях древних цивилизаций. Первые упоминания о золотой отделке можно 

отнести к древнему Египту, Месопотамии, Индии и Китаю. В этих культу-

рах золото использовалось для создания украшений, предметов величия и 

храмовых святынь. 

На Руси же искусство золочения зародилось в результате взаимодей-

ствия различных культурных и художественных влияний. Начало этому 

виду ремесла было положено около IX-X веках, когда на Русь приходили 

мастера из Византии и Востока, которые привозили с собой технологии и 

навыки работы с драгоценными металлами. 
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Именно благодаря таким контактам с византийским миром русские 

мастера усовершенствовали свои навыки работы с золотом и серебром. Ви-

зантийские украшения и иконы, украшенные золотом, оказались образцом 

для учеников и последователей этого искусства на Руси. 

Важную роль в развитии искусства золочения на Руси сыграли право-

славные храмы и монастыри, где мастера создавали и украшали иконы и пред-

меты служения золотыми узорами и позолотой. Именно церковное искусство 

стало одним из главных стимулов для овладения техниками золочения. 

В православной вере золото символизирует святость, величие и бла-

гословение от Бога. Золотой фон на иконах олицетворяет мир небесный. 

Тонкая позолота нимбов и украшений на святых подчеркивает их связь с 

божественным началом, символизируя святость, непорочность и чистоту.  

В прошлом изготовление сусального золота проводилось ручным спо-

собом и поручалось молотобойцам. Методика основана на отбивке металла 

через слои бумаги специальным молотом до образования тонкой пластины 

толщиной всего несколько микрон. На сегодняшний день процесс отбивки 

сусального золота проводится на специализированном станке. И само зо-

лото поступает в мастерские в виде ровно отрезанных прямоугольников, 

уложенных между страницами специальной книжки. 

При работе с золотом мастер предварительно на хорошо зашлифован-

ный грунт наносит клеевую основу, а именно полимент. Благодаря этому 

золото наносится равномерно и не трескается или рассыхается. Полимент 

может изготавливаться из пигментов и томленого яичного белка или же из 

глины, так называемой «армянской глины». Иногда в качестве подложки 

применяться уникальный состав "гульфарба", созданный смешиванием 

лака-мордана и мельченого оранжевого крона в льняном масле. В настоящее 

время существует несколько видов мордана с разными сроками его сушки, 

для разных площадей, которые необходимо позолотить. Это нужно для, того 

чтобы пока мастер золотил одну часть иконы вторая не потеряла своих 

свойств липкости.  

В процессе золочения икон художник-иконописец использует мини-

мальный набор инструментов, включающий специальный нож с острым 

скругленным лезвием и лампемзель, который используется для аккуратного 

укладывания листов сусального золота на основу. Этот процесс требует 

большого мастерства и сосредоточенности. При небрежных движениях су-

ществует риск повредить или смять золотой лист, что может привести к 

порче всего произведения. Затем мастер переходит к полировке покрытия. 
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Для этого применяется гладкий агат. Иногда могут брать медвежий или ка-

баний зуб, кремень и сердолик, а при золочении на "гульфарбу" – неболь-

шой кусок ваты. После такой полировки покрытие из золота становится ров-

ным и приобретает яркий блеск. 

Другой популярной техникой нанесения золота на иконы является ме-

тод "золочения на ассист". Он используется для покрытия отдельных эле-

ментов икон, таких как детали фона, одежды или нимбы святых. Этот метод 

позволяет добиться тонкой проработки мелких деталей поверх темперной 

или масляной живописи. Для клеевой основы мастер использует ассист - 

специальный состав, приготовленный на основе отстоянного пива, который 

прокаливают в теплой печи. Место, где будет нанесена золотая позолота, 

посыпается тонким мелом. Затем художник наносит ассистом линии, на ко-

торые накладываются листы золота. После высыхания золото твердо при-

клеивается к линиям клея. В тех местах, где было посыпано мелом, золото 

не придерживается и может легко удалиться пером. Особенность "золоче-

ния на ассист" заключается в том, что оно способствует детальной прора-

ботке даже самых мелких элементов с четкими контурами и насыщенным 

золотистым оттенком.  

Похожий на этот метод является способ живописи "твореным золо-

том", где золото в порошковом состоянии смешивается с гуммиарабиком и 

наносится как краска. Важно отметить, что в отличие от метода "золочения 

на ассист", работа с "твореным золотом" предоставляет больше творческой 

свободы. 

В средние века в иконописи появилась имитация позолоты, когда ре-

альное золочение картины или иконы было дорогим и сложным процессом, 

доступным далеко не всем мастерам и церквям. Для воссоздания эффекта 

блеска и священного сияния золота были разработаны специальные техники 

и материалы, которые позволяли создавать иконописные произведения с эф-

фектом позолоты без использования настоящего драгоценного металла. 

Имитация позолоты стала неотъемлемой частью иконописного искус-

ства, так как золото символизировало духовные и священные ценности, а 

также подчеркивало важность изображаемых на иконе святых и богослов-

ских сюжетов. Благодаря имитации позолоты, иконы стали более доступ-

ными и могли использоваться в культовых целях не только в крупных церк-

вях, но и в малых приходских храмах. 

С течением времени техники имитации позолоты в иконописи стали 

совершенствоваться, появились новые материалы и способы нанесения, что 
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позволило художникам создавать более реалистичные и благородные 

иконы. 

В конце XIX века в иконописи имитация позолоты продолжала оста-

ваться популярной и широко используемой практикой. Одним из распро-

страненных методов имитации позолоты в конце XIX века было использо-

вание металлических пигментов, таких как бронза или медь, смешанных с 

различными клеями. Однако в данной технике золочения есть свои минусы. 

Из-за того, что позолота изготавливается не из драгоценных металлов, на 

иконах с течением времени наиболее явно видны дефекты, появляются мно-

гочисленные окислы.  

 Примером может служить икона «Нечаянная радость» из ч/с храма 

Успения Божией Матери РПСЦ г. Владимира, поступившая на реставрацию 

во Владимирский государственный университет имени Александра Григо-

рьевича и Николая Григорьевича Столетовых. На данной иконе так же 

наблюдается имитация позолоты, которая окислилась и потемнела.  

Искусство иконописи тесно связано с вековой традицией, где важны 

строгие каноны, тщательное соблюдение старинных техник. Новаторство и 

инициатива не находят места в этом деле, поэтому основными ориентирами 

для современного мастера так и остаются древние традиции и устоявшиеся 

стандарты искусства иконописи. Однако современным мастерам все слож-

нее найти качественные материалы для позолоты в связи с последними со-

бытиями. Золото, которое некогда поступало из-за границы, в настоящих 

реалиях все чаще бракованное. Участились поступления рваного золота или 

с грязными вкраплениями или вовсе необработанными вкраплениями дру-

гого металла. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема сохранения памятни-

ков станковой темперной живописи в пределах церковного здания и их за-

щиты от биологических вредителей. Даются рекомендации по созданию 

благоприятного микроклимата в храме для обеспечения лучшей сохранно-

сти икон, которые являются частью культурного наследия России. 

Ключевые слова: памятник, превентивная консервация, энтомологи-

ческие повреждения, температурно-влажностный режим, микроклимат, ре-

ставрация, историко-культурная ценность. 

 

Как известно, в настоящее время проблема сохранения произведений 

станковой темперной живописи в храмовых условиях стоит остро. Во Вла-

димирский Государственный Университет, на кафедру дизайна, изобрази-

тельного искусства и реставрации, непрерывно поступает множество икон 

из церковных собраний. Студентами-реставраторами было восстановлено 

порядка 29 икон из Церкви Троицы Живоначальной села Арбузово Влади-

мирской области. В данной статье рассматривается характер разрушений 

икон, поступивших на реставрацию в 2023 году, и причины их возникнове-

ния. Исследуемые памятники станковой темперной живописи предположи-

тельно XIX века: «Иерусалимская Богоматерь», «Троеручица» и «Велико-

мученик Пантелеимон». 

В реставрацию иконы поступили в неудовлетворительном состоянии. 

На каждой из икон имеются энтомологические повреждения разной сте-
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пени, повреждения живописи. Видимые разрушения на исследуемых ико-

нах говорят о неудовлетворительных условиях хранения памятников в пре-

делах церковного здания. 

На иконе «Иерусалимская Богоматерь» были замечены следы неудач-

ного реставрационного вмешательства, которые привели к крайне хрупкому 

состоянию живописи: на всей поверхности – разводы старого лака, не-

сколько маленьких частиц профилактической заклейки на боковых сторо-

нах, размытый левкас, вследствие укрепления. Авторская живопись имеет 

низкую степень водостойкости из-за отсутствия защитного покрытия. 

В основе иконы «Иерусалимская Богоматерь» имеются сколы, от-

щепы, средняя степень поражения древесины жуком-точильщиком. Летные 

ходы жуков-точильщиков сосредоточены в основном в нижней части 

иконы, меньше – сверху. Размер отверстий варьируется от 0,1 см до 0,5 см, 

чаще 2-3 мм, они имеют круглую форму. Цвет ходов – светлая охра. Не счи-

тая отверстий, поверхность древесины остается целой.  

Сильно поражена жуком-точильщиком икона «Великомученик Пан-

телеимон». Летные отверстия заполняют почти всю поверхность оборотной 

стороны иконы. Отверстия достаточно крупные, в основном их размер – от 

0,2 см до 0,35 см. Но основа иконы цельная, за исключением отверстий, дре-

весина не пористая и не разлагается. 

На иконе «Троеручица» также заметны следы поражения жуком то-

чильщиком, но степень небольшая. Все отверстия с неострыми краями, с 

заметным загрязнением внутри. Это говорит о том, что насекомого, точиль-

щика или древогрыза, вероятнее всего, уже нет внутри, очаги старые. 

Все исследуемые иконы XIX века поражены насекомым, но имеют 

разную степень поражения. Анализируя характер летных отверстий в дре-

весине, можно предположить, что вид насекомого, повредившего икону – 

красноногий точильщик. Такой вид точильщика селится в хвойных и лист-

венных породах дерева, и часто обитает в помещениях с повышенной влаж-

ностью, что наблюдается в храме. 

Как известно, насекомые наносят большой вред произведениям тем-

перной живописи. Для уничтожения вредителя в иконе необходима про-

питка древесины растворами инсектицидов. Красноногого и некоторых дру-

гих точильщиков можно уничтожить, поместив зараженные ими памятники 

в теплое сухое помещение на несколько зимних сезонов.  



42 

По решению реставрационного совета в программу реставрационных 

мероприятий была включена дезинсекция икон с помощью инсектицида 

«Антижук. Биоцидный состав для древесины» (ТУ 2386-012-13238275-98). 

По отношению к влажности воздуха наиболее благоприятной для то-

чильщика является высокая относительная влажность воздуха: 75-85%. При 

влажности воздуха ниже 55% развитие точильщика замедляется и совсем 

прекращается. Один из способов борьбы с неравномерным распределением 

влаги – создание вокруг иконы особого микроклимата. Музейный опыт хра-

нения и экспонирования икон говорит нам о параметрах такого микрокли-

мата – температура +18 – 25°С при относительной̆ влажности воздуха в 55 

– 60%. Это параметры равновесной влажности. В храме используется си-

стема печного отопления. Тепловой режим в помещениях, обслуживаемых 

такой системой нестабилен, колебания температур достигает +7-12С.  

Следует отметить, что природные условия имеют огромное влияние 

на формирование температурно-влажностных условий внутри церковного 

здания. В церкви, где часто проводятся богослужения и не регулируется 

температурно-влажностный режим, сильно усугубляются проблемы, свя-

занные с сохранностью памятников. 

Основная роль в защите памятников отводится превентивной консер-

вации, это система мер, направленных на предупреждение старения и раз-

рушения памятника культуры. Она подразумевает создание необходимых 

благоприятных условий для сохранения памятника без активного воздей-

ствия на него. Такие условия позволяют сохранять культурную ценность как 

можно дольше без реставрационных вмешательств. 

Таким образом, в церкви необходима нормализация температурно-

влажностного режима (ТВР) для обеспечения сохранности памятников ико-

нописи. В отапливаемом помещении необходимо создать равновесие влаго-

содержания в воздухе. Можно обеспечить ограниченный подогрев, в холод-

ный и теплый период года. Необходимо следить за тем, чтобы относитель-

ная влажность воздуха не превышала 65%. 

На воздушный режим внутри церкви можно эффективно воздейство-

вать с помощью проветривания. Основное требование при проведении про-

ветривания – не допускать создания условий для выпадения конденсата на 

внутренней поверхности здания. Проветривание в отапливаемом церковном 

здании следует проводить в теплое время года. Для создания равновесия 

между температурой и влажностью, необходимо создавать сквозное провет-

ривание, не открывая проемы с наветренной стороны и регулируя дверьми 
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направление потока воздуха (нельзя, что бы воздушный поток попадал 

напрямую на иконостас и настенную живопись). В зимнее время года, когда 

за пределами здания температура ниже 0, нельзя часто держать открытыми 

форточки, так как это приводит к снижению внутренней влажности воздуха. 

Можно проводить небольшое проветривание после окончания богослуже-

ний (примерно 20 мин) для удаления вредных примесей в воздухе. В теплое 

время года постоянное проветривание необходимо создавать во время про-

ведения служб. 

Среди факторов, от которых зависит ТВР в церковных зданиях, также 

имеет важность влияние посещаемости на микроклимат. Есть дни, когда 

трудно регулировать посещаемость: нельзя ни ограничивать количество 

присутствующих на богослужении людей, ни изменять время его начала и 

окончания. Это сильно осложняет процесс поддержания микроклимата в 

храме. Посетители, выделяющие в воздушную среду церкви углекислый газ, 

тепло и влагу, оказывают прямое воздействие на ТВР. Особенно эти показа-

тели возрастают во время проведения богослужений. Концентрация пыли в 

воздухе также увеличивается. А используемое электроосвещение стано-

вится дополнительным источником, выделяющим тепло. 

В теплый период года посещение может быть свободным при посто-

янном проветривании. Если условия для проветривания неподходящие 

(например, дождливый или туманный день), следует сократить промежуток 

времени, в который будет открыта дверь храма. В холодное время года при 

отрицательных наружных температурах, можно открывать входную дверь 

только во время входа людей в церковь. 

Кроме нормализации ТВР в помещении также можно провести дезин-

секцию мест пребывания насекомых инсектицидным препаратом. Необхо-

дим обязательный осмотр поступающих в церковь памятников на наличие 

следов поражения насекомыми. Не всегда зараженность древесины может 

выявиться сразу, поэтому поступающие иконы нужно выдерживать в изоля-

торе (не меньше одного летнего сезона). Визуальный осмотр нужно прово-

дить не реже одного раза в месяц. Необходимо ведение учетной записи о 

состоянии памятников, появлении новых разрушений или заражений насе-

комыми. 

Защита памятников от заражений насекомыми строится на постоян-

ном наблюдении за ними и записи результатов. Можно провести оцифровку 

записей с целью обеспечения сохранности данных о состоянии памятников 
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и результатов мониторинга. Важно проводить регулярный осмотр памятни-

ков в весенне-летний сезон, когда у большинства насекомых происходит 

вылет. При появлении новых летных отверстий с буровой мукой, нужно по-

местить икону в изолятор для последующего обеззараживания. Можно при-

менять ловушки для насекомых. Профилактические обработки пораженной 

древесины должны проводиться по графику, с обязательным составлением 

отчетных документов, которые буду храниться до следующих проверок, 

осмотров памятников. Также, следует проводить фотофиксацию памятни-

ков, дублировать документацию на электронный носитель, для последую-

щего хранения собираемой информации. 

Необходимо подчеркнуть, что иконы, поступающие в церковь после 

реставрации должны храниться отдельно от икон, не подвергающихся ре-

ставрационным вмешательствам, и икон, зараженных насекомым. В поме-

щении, где хранятся памятники иконописи, нужно установить измеритель-

ные приборы показателей воздуха (например, термогигрометр, психрометр, 

логгер). 

В качестве подведения итогов исследования предлагаются рекоменда-

ции по созданию наиболее благоприятного микроклимата в храме для обес-

печения лучшей сохранности памятников станковой темперной живописи: 

1. Проветривание. Главная цель проветривания – не допустить рез-

кого изменения влажности воздуха внутри церковного здания после отклю-

чения отопления; 

2. Регулировка посещаемости в церкви. Для того, чтобы посещае-

мость не оказывала негативное воздействие на климатические условия 

внутри здания необходимо ее регулирование в разные периоды года; 

3. Уборка в здании церкви. Влажную уборку в храме необходимо осу-

ществлять с осторожностью, так как она увеличивают процентное содержа-

ние влаги в воздухе, таким образом, влияя на состояние температурно-влаж-

ностного режима в здании; 

4. Регулярные энтомологические обследования памятников; 

5. Дезинсекция мест пребывания насекомых; 

6. Фиксирование и хранение данных о состоянии памятников. 

Гарантировать наименьшую интенсивность разрушения икон в 

церкви на протяжении всего года возможно только при наличии хранителя, 

который будет следить за соблюдением необходимых условий. Все эти ре-

комендуемые меры превентивной консервации позволят обеспечить 



45 

наибольшую сохранность памятникам иконописи XIX века, которые пред-

ставляют собой историко-культурную ценность. Хорошая сохранность па-

мятников играет важную роль в передаче культурного наследия следующим 

поколениями нашей страны. 
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С течением времени и появлением новых художественных материа-

лов живописцы стали всё больше отходить от классической технологии со-

здания произведений. Однако у всех авторов были личные причины созда-

вать живопись на нестандартных основах. Они могли стремиться достичь 

конкретных творческих задач или же не иметь возможности приобрести бо-

лее качественные материалы. Порой авторы могли пренебрегать техноло-

гией создания живописи, желая увидеть скорейший результат, что в даль-

нейшем способствовало разрушению произведения. Таким образом, до 

наших дней дошло множество произведений, для которых необходимо было 

разрабатывать новые способы их реставрации, основываясь на классиче-

ских методах. 

Сложности реставрации живописи на нестандартных основах связаны 

с характеристиками материалов, которые были использованы при их созда-

нии. Каждое вещество уникально проявляет себя с течением времени и по-

особенному реагирует на разрушения. В связи с этим фактом реставратору 

необходимо обладать информацией о структуре материала, на котором была 

написана масляная живопись, и выстраивать план своей работы, основыва-

ясь на данных знаниях. В данной статье будет изучена такая нестандартная 

основа для живописи, как картон. 

mailto:zontova-ekaterina@mail.ru
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Картон – это бумажная продукция, имеющая большую по сравнению 

с бумагой массу, толщину и жесткость. Этот материал состоит по большей 

части из растительных волокон, связанных между собой силами поверх-

ностного сцепления. В самом картоне могут содержаться проклеивающие 

вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, 

пигменты и красители. Картон изготовляется путем многослойного или од-

нослойного формования. При производстве картона основные технологиче-

ские операции – размол, отлив, прессование и сушка не отличаются от опе-

раций при производстве бумаги. Но в качестве сырья для производства кар-

тона чаще используют вещества с достаточно грубыми и жёсткими волок-

нами – бурая древесная масса, полуцеллюлоза, сульфатная целлюлоза и ма-

кулатура.  

Для основания под масляную живопись раньше нередко применяли 

лучшие сорта тряпичного картона, покрытые тонким слоем грунта, состоя-

щего из сухой горшечной глины и умбры, стертых с льняным вареным мас-

лом. Использовался тряпичный картон, поскольку он плотен и эластичен, в 

отличие от древесного, который ломкий и рыхлый. Покрывали картон в 2– 

3 тонких слоя свинцовыми масляными белилами. Перед грунтовкой картон 

следовало хорошо промаслить льняной олифой, после чего дать ей просох-

нуть в течение 2 – 3 недель. На загрунтованном картоне писали многие ху-

дожники XVII – XIX веков, им пользовались Левицкий, Тропинин, А. Ива-

нов. Васнецов, Репин, Рерих и др. [3, с.37] 

В масляной живописи встречается множество случаев использования 

картонной основы и без подготовки. Живописцы зачастую выбирают картон 

для краткосрочных работ и этюдов, поэтому способны не прибегать к нане-

сению слоя грунта, в особенности если цвет материала и его поверхность 

совпадают с живописными задачами художника или картон имеет необхо-

димую плотность. В случае написания более масштабных и многослойных 

работ используется соответственно более плотный и толстый картон. Суще-

ствуют рекомендации грунтовать картон его с лицевой и оборотной стороны 

во время процессов подготовки, чтобы избежать дальнейшего искривления 

основы. Такие материалы как картон, бумага или плотная ткань не нужда-

ются в грунте и для них достаточно одной проклейки. Однако, вышеописан-

ные подготовительные процессы имеют важную роль в сохранности живо-

писи. Картон, как невлагостойкий и впитывающий материал, легко погло-

щает в себя связующее из масляных красок, что может вызвать прожухание 
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пигмента в дальнейшем. Слои проклейки и грунта защищают основу от впи-

тывания масла из красок, сохраняя колорит в соотвествии с изначальным 

авторским замыслом.  

Нередко картон может использоваться в комбинации с другим мате-

риалом в качестве основы – бумагой или холстом. Многие художники (А. 

Иванов, Боровиковский, Грабарь, Лентулов и др. писали маслом на бумаге. 

Обыкновенно для масляной живописи применяется плотная, с мелким зер-

ном бумага типа ватманской, белого или кремового цвета, бумагу наклеи-

вают на картон или холст, промасливают или покрывают тонким слоем мас-

ляной краски, во избежание прожухания красок. Некоторые из своих мно-

гочисленных этюдов, исполненных маслом, А. Иванов выполнил на белой 

или цвета охры, плотной, с мелким зерном бумаге, наклеенной да листе 

прочного полутряпичного картона желтоватого цвета или же прямо на 

холст. Наклеенную на картон или холст бумагу А. Иванов обыкновенно хо-

рошо промасливал льняным маслом, но в некоторых случаях он покрывал 

наклеенную бумагу тонким слоем масляной краски розоватого цвета.  

[3, с. 24] 

Однако, картон и бумага обладают разной плотностью, из-за чего во 

время увлажнения основы деформации картона, во многом превышающие 

деформацию бумаги, способны вызвать разрушения, такие как разрывы. По-

этому зачастую проводят процессы раздублировки подобных произведений, 

предварительно максимально утоньшив картон при помощи скальпеля. [6, 

с. 39] По аналогии, легко подвергающийся деформациям от неблагоприят-

ного температурно-влажностного режима картон вызывает разрушения кра-

сочного слоя у картин с основой в виде холста, наклеенного на картон. В 

подобных случаях также требуется проведение процесса раздублирования 

основы.  

Картон имеет небольшую массу, при которой сохраняет достаточную 

жесткость, а также стойкость к разрывам. К дополнительным характеристи-

кам этого материала относят изоляционные свойства. Недостатком картона 

является его повышенная способность впитывать влагу, потеря жесткости 

при контакте с водой, недостаточная герметичность и низкую прочность. 

Одними из распространенных видов разрушения картона являются его рас-

слоение, в особенности по углам, возникновение деформаций из-за избытка 

влажности, потертости верхнего слоя картона или его утраты. 
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Подобными разрушениями обладала картина «Сельский пейзаж» за 

авторством неизвестного художника, поступившая на реставрацию из му-

зейных фондов. Картина поступила на реставрацию в ФГБОУ ВО ВлГУ в 

неудовлетворительном состоянии. По всей поверхности оборотной стороны 

произведения наблюдались утраты слоёв картона, а также его расслоение по 

углам. Поверхность была покрыта многочисленными потёртостями и утра-

тами верхнего слоя картона. Основа картины сохранила механическую 

прочность и не имела деформаций. Что касается лицевой стороны картины, 

живопись была в удовлетворительном состоянии, сцепление красочного 

слоя с основой – хорошее. Картина не была загрунтована, также при подго-

товке художником предположительно не наносилось проклейки, поскольку 

в участках обнаженного картона на лицевой стороне картины не наблюда-

лось блеска клеевой плёнки. Помимо прочего, оборотная сторона картины 

была покрыта загрязнениями в виде тёмных пятен, оставшихся от капель 

воды, а также плотными пятнами красной краски. 

 

 
Рис. 1. Микроснимок волокон картона на оборотной стороне картины 

 

Поскольку картонная основа гибкая и склонна выгибаться под воздей-

ствием влажности, было необходимо помещать картину под пресс по завер-

шении рабочих процессов. 

Пятна красной краски на оборотной стороне картины размягчались 

тёплой (30-35°) водой при помощи ватного тампона и аккуратно удалялись 
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при помощи скальпеля. Тёмные пятна загрязнений удалялись аккуратным 

притиранием поверхности мягким ластиком и тонким деревянным черен-

ком, выбранными в результате проб на расчистку оборота картины. Были 

сделаны пробы иными способами расчистки, твёрдым ластиком и клячкой, 

однако в данных случаях травмировались волокна верхнего слоя картона.  

Расслоения, отставания и грубые потертости картона с оборотной и с 

лицевой стороны картины укреплялись при помощи 5% раствора метилцел-

люлозы в воде. Состав при помощи скальпеля наносился под отстающие 

слои картона, а также между ними. Через пару минут рабочий участок при-

жимался и укатывался при помощи фторопластового шпателя до полного 

высыхания. Потертости картона, а также процарапанные надписи укрепля-

лись данным составом при помощи тонкой кисти. Проводилась стабилиза-

ция 2% раствором метилцеллюлозы в воде при помощи пульверизатора. 

Благодаря данному процессу была восстановлена стойкость верхнего слоя 

картона, легко подвергающегося возникновению потертостей и царапин при 

неосторожном механическом воздействии. В результате стабилизации кар-

тонной основы была обеспечена её дальнейшая сохранность, предотвра-

щены процессы старения материала. 

Для данного процесса использовалась масса из картона и 5% метил-

целлюлозы. В качестве состава был взят картон более светлого цвета, чем 

основа, и подходящей фактуры. Масса наносилась послойно и слегка выше 

поверхности основы при помощи скальпеля в места утрат картона. Слои 

наносились по мере их высыхания и неоднократно, поскольку картонная 

масса после высыхания давала усадку. Излишки картонной массы стачива-

лись тонкой наждачной бумагой. 

Для процесса восполнения утрат картона использовалась масса из и 

5% метилцеллюлозы и заранее подобранного картона, подходящего по фак-

туре и более светлого цвета, чем основа картины. Масса наносилась по-

слойно и слегка выше поверхности основы при помощи скальпеля в места 

утрат. Слои наносились по мере их высыхания и неоднократно, поскольку 

картонная масса после высыхания давала усадку. Излишки картонной 

массы стачивались тонкой наждачной бумагой. 

Финальным этапом работ с оборотной стороной картины были тони-

ровки, выполнявшиеся мягкими акварельными карандашами на тон светлее, 

чем оборотная сторона картины, и слегка касаясь ими поверхности. 
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Дальнейшая реставрация лицевой стороны картины проходила по 

стандартным для масляной живописи процессам. Таким образом, был под-

ведён реставрационный грунт в местах его утрат, удалены стойкие поверх-

ностные загрязнения с лицевой стороны картины. Проведены регенерация, 

утоньшение и выравнивание пожелтевшего слоя лака, покрытие защитным 

слоем лака, тонирование утрат живописи. Картина стала значительно свет-

лее и целостнее, был восстановлен авторский колорит. 

Таким образом, консервация и реставрация произведений, выполнен-

ных на такой нестандартной основе, как картон, требует предварительного 

анализа свойств и характеристик материала, в зависимости от которых ос-

новывается дальнейший план мероприятий по работе с памятником. 
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Аннотация: Описан процесс предреставрационных исследований и 

этапы изучения иконографии иконы XIX века «Св. Флор, Лавр, Власий и 

Георгий». Изучены аналоги произведения, выявлена закономерность разви-

тия изображаемых Святых. Рассмотрены методы исследования иконы. 
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вационно-реставрационное исследование памятника станковой темперной 

живописи. 

 

 В 2023 г. во Владимирский государственный Университет на кафедру 

Дизайна, изобразительного искусства и реставрации из храма Владимир-

ской области поступила икона XIX века «Св. Флор, Лавр, Власий и Георгий 

(рис. 1). Исследование иконы включает основные блоки: технико-техноло-

гическое исследование; консервационно-ре-

ставрационные мероприятия; иконографи-

ческое и стилистическое исследование 

иконы (изучение жития Святых и их харак-

терные особенности изображения, изучение 

развития иконографии образов от истоков 

их появления, поиск аналогов). 

 Источником сложения иконографи-

ческого образа является «Жития Святых на 

русском языке, изложенные по руководству 

Четьих-Миней Св. Димитрия Ростовского». 

На исследуемой иконе изображены фигуры 

четырёх Святых Великомучеников: Флора, 

Лавра, Власия и Георгия в рост. Нимбы выполнены, предположительно, в 

технике имитации позолоты. Святые изображены на светло-голубом фоне, 

в реалистичной манере. Фигуры объёмные, стиль письма- академический.  

  

Рис. 1. Икона XIX в. «Св. Флор, 

Лавр, Власий и Георгий»/ Дерево, 

масло. 43 х 39 см 

mailto:pchuklinova@bk.ru
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Братья Флор и Лавр, согласно житию, происходили из города Илли-

рия и были тайными христианами. Братья работали каменотесами и участ-

вовали в строительстве языческого храма. Когда храм был закончен, то 

Флор и Лавр установили в нем крест и устроили молебен. За это мучеников 

заживо закопали в колодце. Когда их мощи были обретены и перенесены в 

Константинополь, то прекратился падеж скота, свирепствовавший в это 

время. На Руси Флор и Лавр считались покровителями коневодства. Суще-

ствует предание о том, что сам Архангел Михаил научил братьев управлять 

лошадьми. В день памяти Святых лошадям давали отдых от работы. На ис-

следуемой иконе по-славянски мягки лица обоих братьев. Бородатым и тем-

новолосым изображён Флор. Более молодым изображён безбородый свет-

ловолосый Лавр. Фигуры братьев изображены в простых хитонах и плащах, 

их ноги изображены обутыми в сандалии на босые ноги. 

Священномученик Власий Севастийский был епископом города Се-

вастии в Каппадокии. В юности он был пастухом. Принял мученическую 

смерть. В Византии Власий почитался как покровитель скотоводства, его 

большой известности в Древней Руси способствовало созвучие его имени с 

именем языческого бога Велеса, который покровительствовал скоту.  

На исследуемой иконе, согласно православной традиции, святой Вла-

сий изображён старцем с длинной бородой в омофоре. В одной руке изоб-

ражено Святое Писание, другая изображает жест благовестия.  

Георгий Победоносец – в народной культуре славян его называли 

Егорий Храбрый – защитник скота, «волчий пас-

тырь». Существуют два образа Святого – змеебо-

рец и христолюбивый воин, а второй – хозяина 

земли, покровителя скота, открывающего весен-

ние полевые работы. На исследуемой иконе Св. 

Георгий изображён юным и безбородым, кудря-

вые волосы пышной шапкой окружают его тем-

ноглазый овальный лик. Юным воином пред-

стаёт святой Георгий, в правой руке он сжимает 

копьё, а в левой держит овальный щит. Его фи-

гура изображена одетой в зелёный хитон и крас-

ный плащ – одежду мученика. 

 Следует отметить, что первоначальные 

изображения Святых встречаются в конце XV – 

начале XVI века с изображением Архангела Михаила, Флор и Лавр (рис. 2), 

позднее вместо фигуры Архангела появляется изображение Св. Власия (XVI 

  

Рис. 2. Икона "Святые Флор 

и Лавр" Конец XVI в. 

Дерево, темпера. 35,5 х 28,5 

см. Частное собрание 
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век), это обусловлено распространением образов Святых, которым покло-

нялись, молясь о заступничестве и защите скота (рис. 3). К XVIII веку к 

изображению Святых добавляется четвёр-

тая фигура. Вариации четвёртого Святого на 

иконах есть самые разные: Анастасия Пат-

рикия, Св. Модест, Св. Георгий и т. д.  

Данная особенность наблюдается на 

исследуемом памятнике XIX века. Изучив 

ряд аналогичных икон с можно сделать вы-

вод: изображения со Св. Георгием в ряде 

остальных Святых – довольно редкое, ана-

лог которого был найден лишь в XVIII и 

XIX веке. Важно отметить, что самый ча-

стый вариант четвёртой изображаемой фи-

гуры – это святой Модест (Медост). На Руси 

он особо почитался как покровитель ското-

водства.  

Для проведения реконструкции живо-

писного слоя, был найден аналог данного 

сюжета: икона XIX века, дерево, масляная 

живопись (рис. 4). 

Следует выделить, что на попавшей 

на реставрацию иконе представлены Свя-

тые разных чинов, связанные общей тради-

цией почитания, укрепившейся среди рус-

ского народа, начиная с XV века и вплоть до 

нашего времени.  

Этим Святым традиционно молятся о 

здоровье и плодовитости скота и домашних 

животных, о благополучии и процветании 

личного хозяйства.  

Предположительно, икона была выполнена по особому заказу для че-

ловека, профессионально связанного с коневодством и вложившего этот об-

раз в свой приходской храм. 

В заключение необходимо отметить, что иконографическое исследо-

вание, как часть атрибуции произведения, является важной и неотъемлемой 

составляющей при реставрации и реконструкции утраченного изображения 

  

 Рис. 3. Икона «Власий Севастийский, 

Флор и Лавр» 

 Первая половина XVI в. Архангельский 

музей изобразительных искусств 

Дерево, темпера. 66 × 54 см 

 

  

Рис. 4. Икона XIX в. «Св. Флор, 

Лавр, Власий и Георгий» Дерево, 

масло. Частное собрание. 
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иконы. А также, дает возможность рассмотреть произведение в контексте 

культурно-исторической значимости и передать полученные данные после-

дующим поколениям. 
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Аннотация: Двусторонняя живопись представляет собой уникальный 

художественный жанр, позволяющий использовать обе стороны холста для 

создания произведений искусства. Начиная с его самых ранних примеров и 

заканчивая современными интерпретациями Исследование появления жи-

вописи на двух сторонах холста в истории искусств помогает глубже понять 

не только саму технику, но и более широкие процессы в развитии художе-

ственного выражения. 

Ключевые слова: двусторонняя живопись, темперная живопись, мас-
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В последнее время все чаще на реставрацию попадают картины с дву-

сторонней живописью. Что в свою очередь становится катализатором3 для 

углубленного исследования таких произведений. Однако двусторонние про-

изведения масляной живописи на холстах остаются недостаточно исследо-

ванной областью в сравнении с двусторонними произведениями темперной 

древнерусской живописи или работами западного Возрождения на деревян-

ных досках.  

                                                           
3 термин «катализатор» обозначает любой фактор, который ускоряет или иниции-

рует изменение или процесс. 

mailto:evtusshenkodar@yandex.ru
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Предварительно, необходимо рассмотреть историю первых упомина-

ний двусторонней живописи, которая имеет глубокие корни в истории ис-

кусства.  

В трудах В. Н. Лазарева «Страницы истории новгородской живописи. 

Двусторонние таблетки из собора Св. Софии в Новгороде» и Л. М. Евсеевой 

«Выносные иконы и шитые плащаницы в богослужениях драматического 

характера Древней Руси» раскрыта тема двусторонних художественных 

произведений в древнерусском искусстве. Так, можно выделить три основ-

ных типа произведений с двусторонней живописью. Такие как: выносные 

иконы, хоругвь и иконы-таблетки. Они носили и носят функциональный ха-

рактер, предоставляя верующим возможность сохранять духовную связь в 

различных условиях вне пределов храма.  

В книге «Итальянский ренессансный алтарь» Дэвид Эксерджян также 

упоминает двустороннюю масляную живопись в западноевропейском ис-

кусстве. В эпоху возрождения она имела популярность при изготовлении 

алтарей на деревянной основе. Например, алтарь Паумгартнеров Альбрехта 

Дюрера (1503). Помимо функционального значения, живопись на обеих сто-

ронах створок алтаря подчинена определенному принципу гармоничного 

соединения частей изображения.  

Также имели особую популярность заказные светские двусторонние 

портреты. Они чаще всего создавались для состоятельных заказчиков, кото-

рые хотели запечатлеть свой социальный статус. Портреты часто изобра-

жали самих заказчиков с одной стороны, а с другой – их близких, родовую 

символику или аллегорические фигуры. В качестве примера можно приве-

сти диптих, созданный Пьеро делла Франческа в период между 1465 и 1472 

годами. Это двойной портрет, вдохновленный античными медалями, на ко-

тором представлены идеализированные бюсты Федерико де Монтефельтро 

и его жены Баттисты Сфорца. На оборотной стороне отображены аллегории 

триумфов, подчеркивающие благородство изображенных персонажей. 

Уже в конце XIX- начале XX веков двусторонняя живопись начала 

набирать еще большую популярность среди художников и коллекционеров. 

Это было связано с общим стремлением к экспериментам в искусстве и по-

иском новых форм самовыражения.  



58 

Художники искали способы привнести динамичность в свои работы. 

Двусторонние картины позволяли зрителям воспринимать произведения ис-

кусства с разных сторон, создавая уникальный опыт. Это также соответство-

вало новым художественным течениям, таким как импрессионизм и модер-

низм, где акцент делался на индивидуальном восприятии. Мастера этого пе-

риода начали активно исследовать не только тему, но и материал, что спо-

собствовало созданию новых пространственных решений. Работы такого 

формата вызывали интерес у публики, что способствовало распростране-

нию техники двусторонней живописи в художественных кругах. 

Также большим толчком к популяризации техники живописи стали 

кризисы и экономические застои в начале XX века. Сложности с доступом 

к традиционным художественным материалам - холсту, краскам и кистям, 

побудили художников искать альтернативные подходы и способы самовы-

ражения. В таких условиях двусторонняя живопись стала особенно привле-

кательной, поскольку она позволяла использовать ограниченные ресурсы 

более эффективно.  

Художники начали экспериментировать с различными материалами и 

техниками, что приводило к созданию многофункциональных работ. Дву-

сторонняя живопись предлагала возможность "перезаписывать" уже ис-

пользованные поверхности, тем самым снижая затраты. Эта необходимость 

в экономии ресурсов способствовала инновациям, что сделало двусторон-

нюю живопись не просто вынужденной мерой, а интересным художествен-

ным явлением.  

Как известно, именно картины, написанные в этот период истории, 

наиболее подвержены разрушению из-за тенденции в отступлении от тра-

диционных живописных технологий. Применение нетрадиционных матери-

алов картины зачастую требуют более частой реставрации по сравнению с 

произведениями предыдущих эпох. Реставраторы сталкиваются с задачами 

восстановления не только эстетического вида, но и техники, чтобы сохра-

нить оригинальный замысел художника. Эти работы могут быть сложными 

из-за разнообразия используемых технологий и материалов в каждой кон-

кретной работе. Живопись с двух сторон холста – осложняющий фактор при 
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подборе реставрационных методик, в первую очередь из-за разнообразия 

используемых технологий и материалов в каждой конкретной работе. 

При работе по реставрации и экспонировании подобных картин может 

возникать ряд спорных вопросов. Так, при реставрации необходимо решать 

сохранять ли изображения на одной авторской основе, либо же разделять их 

на разные. При первом решении сложность может возникнуть при укрепле-

нии непосредственно самой основы, при втором существует риск причинить 

ущерб двум сторонам живописи либо же исказить авторский замысел. По-

этому необходимо обращать особое внимание на состояние сохранности 

картины. 

Необходимо отметить, что особо острый вопрос заключается в демон-

страции как лицевой, так и оборотной сторон картин с двусторонней живо-

писью. В труде «Проблемы обработки и демонстрации двусторонних мас-

ляных картин», написанном Е. Юровской, А. Юровской, М. Чураковой и А. 

Романовым, описаны несколько типов двусторонних подрамников, в кото-

рых учитывается равномерное растяжение картины, незаметность структур-

ных элементов подрамника, не перекрывающих ту или иную сторону живо-

писи и не мешающих восприятию произведения зрителями.  

Также к решению этого вопроса приступали специалисты филиала 

Центра Грабаря в Вологде при реставрации картины Ф. Вахрушева «Сухон-

ский пейзаж», на оборотной стороне которой изображен этюд ледохода на 

реке. Был сконструировали подрамник для экспонирования обеих сторон 

произведения на горизонтальной плоскости, на специальной деревянной 

подставке.  

Следует уделить внимание подбору правильного выставочного про-

странства, чтобы зритель все-таки мог видеть обе стороны экспоната. При-

мером может служить выставка ««Борис Кустодиев. Патриархальная Рос-

сия», проводившаяся в Крестовой палате Суздальского кремля. Для нее 

были специально сконструированы стеллажи из прозрачного стекла, на ко-

торые крепились произведения, и у зрителей была возможность кругового 

обзора памятника. Однако, к сожалению, не у каждого музея есть такая воз-

можность.  
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Подводя итоги, можно сказать, что двусторонняя живопись представ-

ляет собой уникальное явление в мире искусства. Рассмотрение ее истоков 

показывает, что этот вид живописи имеет глубокие культурные корни, ука-

зывающие на взаимодействие различных художественных традиций. Од-

нако двусторонняя живопись продолжает сталкиваться с проблемами, свя-

занными с реставрацией и экспонированием подобных нестандартных про-

изведений. 
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В связи с организацией выставки во Владимирском государственном 

университете им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (далее – ВлГУ), посвященной па-

мяти Народного художника Российской Федерации Владимира Ивановича 

Рузина, долгие годы преподававшего в университете, нам представилась 

возможность рассказать об этом интересном человеке и ярком художнике. 

В личной коллекции соавтора статьи, А.И. Борисовой, имеется несколько 

работ, созданных В. И. Рузиным. Нам хотелось бы изучить историю их со-

здания и проанализировать их художественные особенности. Вначале не-

сколько слов следует сказать о самом художнике, его творческом пути. 

Владимир Иванович Рузин (1948 – 2020) родился в селе Ленинском 

Крымской области. В Феодосии окончил детскую художественную школу, 

которая размещалась в картинной галерее И.К. Айвазовского. В 1975 г. В. 

И. Рузин окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное 

училище им. В. И. Мухиной. После учёбы он переехал во Владимир и начал 
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творческую деятельность, участвовал в областных, зональных и всесоюз-

ных выставках, а в 1985 году вступил в Союз художников СССР. Несколько 

лет (с 1995 по 2004 г.) он возглавлял Владимирское отделение Союза худож-

ников России. В 1995 г. ему было присвоено звание Заслуженного худож-

ника Российской Федерации, а в 2019 г. – Народного художника Российской 

Федерации ([2, с. 98; 4, с. 368; 5, с. 228]). 

Как педагог В. И. Рузин воспитал не одно поколение художников-гра-

фиков. Одним из учеников В. И. Рузина является Марк Иванович Щеголь-

ков, преподаватель ВлГУ и член Союза художников России. Мы опирались 

на его ценные комментарии по вопросам техники и истории создания ана-

лизируемых в настоящей статье работ В. И. Рузина. 

Пять из этих работ – это новогодние поздравительные открытки, а два 

можно отнести к жанру миниатюрной графики. Открытки выполнены в 

сложной технике офорта ([1, с. 21–24]), когда изображение сначала грави-

руется на медной пластине (доске), а затем с помощью офортного станка с 

печатной формы изображение оттискивается на бумагу. 

Рассмотрение произведений В. И. Рузина из личной коллекции А.И. 

Борисовой начнем с открытки, которая создана в 2011 г. в смешанной тех-

нике (так указано автором). Основная техника исполнения – это гравюра на 

меди, размер изображения 9,0×9,0 (здесь и далее размеры указаны в санти-

метрах). На открытке изображен дракон на ветке (символ предстоящего 

года) на фоне зимней ночи с полумесяцем в небе, в левом нижнем углу ав-

торская подпись: «2012 С новым годом!». Дракон оранжевого цвета, а фон 

зеленый. Такой эффект был получен с помощью нанесения на одну пла-

стину двух цветов. На обороте имеется авторское поздравление и дата, сде-

ланные карандашом.  

 
Рис. 1. «С новым годом!». 2011 г.  

Гравюра на меди. 9,0×9,0 
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Вторая открытка, созданная в 2012 г., также выполнена в технике гра-

вюры на меди в формате 9,0×9,0. На открытке изображен Дед Мороз, повер-

нувшийся к нам спиной, он одет в шубу, фактура которой напоминает че-

шую и отсылает нас к символу предстоящего года. В руках и вокруг Деда 

Мороза извивается змея в виде цифр «2013», в правом нижнем углу автор-

ская подпись: «С новым годом!». Позади основного изображения в виде 

фона – зимняя ночь с полумесяцем в небе. Снизу изображения и на обороте 

карандашом написано авторское поздравление и дата. 

 

 
Рис. 2. «С новым годом». 2012 г.  

Гравюра на меди. 9,0×9,0 

 

Следующая открытка датирована 2013 г., выполнена в технике гра-

вюры на меди и имеет формат 12,0×10,0. На открытке изображен Дед Мороз 

верхом на коне, повернувшийся к нам спиной. Дед Мороз держит в одной 

руке ёлку, а в другой – коня за узду. Интересная деталь на его валенке – 

шпора, как у ковбоев. На спине Деда Мороза цифры «2014». Снизу изобра-

жения и на обороте карандашом написано авторское поздравление и дата. 

 
Рис. 3. «С новым годом!». 2013 г.  

Гравюра на меди. 12,0×10,0 
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Еще одна открытка сделана в 2014 г., выполнена в технике гравюры 

на меди, размером 11,5×10,0. На открытке изображен детальный портрет 

козы, символа предстоящего года, а вокруг неё конфетти, шарики и еловые 

веточки. Всё это на фоне ночного зимнего неба с полумесяцем в левом верх-

нем углу изображения. Ниже изображения козочки сделана надпись: «С но-

вым 2015 годом!». Под изображением и на обороте проставлены авторское 

поздравление и подпись, выполненные карандашом. 

 
Рис. 4. «С новым годом!». 2014 г.  

Гравюра на меди. 11,5×10,0 

 

Последняя новогодняя открытка из коллекции А.И. Борисовой со-

здана в 2015 г. Техника, в которой она выполнена, – такая же, как и у других 

работ, – гравюра на меди. Об этом говорит схожесть работ, выполненных в 

одном стиле и в одном сочетание цветов – оранжевого и зеленого. Размер 

изображения составляет 11,3×9,3. На открытке изображены три обезьяны 

(«ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу»), символы предстоя-

щего года. Издревле изображение трех обезьян, закрывающих лапами глаза, 

рот и уши, отсылает к защите от зла. Если мы отрешены от зла, то оно нас 

не касается. Возможно, данным символом автор хотел дать напутствие нам 

на предстоящий год. Сами обезьянки изображены в еловых ветках и у одной 

из них на платье имеются цифры «2016», в левом нижнем углу изображения 

надпись: «С новым годом». Под изображением имеется авторское поздрав-

ление, выполненное карандашом. 
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Рис. 5. «С новым годом!». 2015 г.  

Гравюра на меди. 11,3×9,3 

 

Следующее произведение В. И. Рузина из коллекции А.И. Борисовой 

называется «Фед». Оно датируется 2005 г., выполнено в технике офорта и 

имеет размер 9,0×8,0. Также данная работа напоминает карандашную ма-

неру ([1, с. 19–20]), когда штрихи, которыми выполняется рисунок, наносят 

рулетами на пластину, представляющими собой инструменты в виде ручек, 

на конце которых крепятся насадки – колёсики с мелкими зубцами. Следы 

от этих инструментов после печати на бумаге и создают эффект карандаш-

ных штрихов. На офорте изображен пес В. И. Рузина, сидящий в траве, а в 

правом нижнем углу шарик с цифрами «005», отсылающие нас к году созда-

ния данного офорта. Под изображением и с обратной стороны подпись ав-

тора и название работы. 

 
Рис. 6. «Фед». 2005 г.  

Офорт. 8,0×7,5 
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Наконец, еще один офорт– это проба офорта «Друзья» 2005 года в тех-

нике меццо-тинто, размером 9,7×10,0. На офорте изображена собака и ло-

шадь, работа выполнена в коричневых оттенках. Основная техника, в кото-

рой создана данная работа – это меццо-тинто (чёрная манера), смешенная 

техника с использованием рулетов. Отличительная особенность чёрной ма-

неры – глубокий бархатистый тон в тёмных местах гравюры. 

 

 
Рис. 7. «Друзья». 2005 г.  

Офорт (проба). 9,7×10,0 

 

Во всех проанализированных работах под изображением стоит автор-

ское клеймо или конгрев – процесс изготовления выпуклого элемента на бу-

маге В. И. Рузина и подпись, выполненная карандашом. Клеймо сделано с 

использованием пластинки из цинка, которая покрывается кислотоупорным 

лаком, лак процарапывается в зеркальном отражении, а затем оттискивается 

на бумагу. 

В. И. Рузин на протяжении многих лет работал в Доме творчества «Че-

люскинская» ([3, с. 9–11]) (творческая дача художников-графиков в Мос-

ковской области). Достаточно часто данные творческие «вылазки» соверша-

лись зимой, и у художников образовалась традиция дарить друг другу от-

крытки. Так появились эти и многие другие работы В. И. Рузина. 
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Офорты-миниатюры также имеют интересную историю. Например, 

офорт из коллекции А.И. Борисовой является авторской пробой, а один из 

оттисков тиража напечатан в одной из книг В. И. Рузина ([2, с. 90]). Из этой 

книги мы и взяли название – «Друзья», так как на самом пробном оттиске 

название не указано. 

Изучив произведения, их историю и технику, а также ознакомившись 

с биографией и творчеством В. И. Рузина, можно заключить, что работы в 

технике офорта требовали высокого графического мастерства. Технические 

навыки художника-офортиста В. И. Рузин совершенствовал всю жизнь. 

Проанализированные работы являются характерными примерами миниа-

тюрной тиражной графики, они обладают яркими художественными осо-

бенностями. Изучая эти произведения, художественный мир их автора, мы 

убедились в том, что художник, трудившийся искренне и высокопрофесси-

онально, продолжает жить в своих работах. После него остались не только 

произведения искусства, но и теплые воспоминаниям о нем тех людей, ко-

торых он воспитал и передал им секреты мастерства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы проекти-

рования освещения детских игровых площадок, включая требования без-

опасности и особенности восприятия света детьми. Дана характеристика 

влияния цветовой температуры и индекса цветопередачи источников света 

на психофизиологическое состояние детей. Анализируются нормативные 

требования к уровню освещенности и распределению света, а также форме 

и конструкции осветительных приборов. 

Ключевые слова: осветительный прибор, детская площадка, детская 

игровая зона, цветовая температура, индекс цветопередачи, психофизиоло-

гический комфорт, нормы освещенности. 

 

Общеизвестно, проектирование детских игровых площадок играет 

важную роль в формировании комфортной городской среды.  

Представляется необходимым дать характеристику понятия «Дет-

ская игровая площадка», согласно ГОСТ Р 52169-2012 – это специально 

оборудованная территория, предназначенная для отдыха и игры детей, 

включающая в себя оборудование и покрытие детской игровой площадки и 

оборудование для благоустройства детской игровой площадки [1].  

Заметим, учет специфических требований к обустройству подобных 

зон способствует физическому и умственному развитию ребенка, а также 

оказывает благоприятное воздействие на его социальную адаптацию. В 

условиях сокращенного светового дня, ключевую роль играет и качествен-

ное освещение таких пространств.  

На основании вышесказанного, актуальность исследования обуслов-

лена необходимостью определения оптимальных требований к осветитель-

ному оборудованию для детских игровых зон в городской среде.  
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Анализ существующей ситуации показал, что освещение детских ком-

плексов зачастую либо вовсе отсутствует, либо является недостаточным, 

что приводит к снижению уровня видимости и безопасности, а также огра-

ничению использования территории в тёмное время суток. Следует под-

черкнуть, что существующее осветительное оборудование часто не соответ-

ствует образно-эстетическим требованиям и не учитывает особенностей 

восприятия детьми: отсутствие образных решений у приборов освещения и 

их слабая интеграция в общую стилистику детских площадок приводят к 

тому, что освещение становится функционально ограниченным. Это ухуд-

шает восприятие игровой зоны как визуально целостного пространства.  

В связи с вышеперечисленными проблемами, существует необходи-

мость в создании специализированных осветительных приборов для улич-

ной детской игровой среды. Они могут не только повысить качество осве-

щения, но и стать элементом игрового пространства, стимулирующим раз-

витие фантазии детей. Разработку таких решений поддерживают нацио-

нальные и федеральные проекты, направленные на создание комфортной 

городской среды и способствующие улучшению качества жизни населения. 

Цель проекта – исследование функциональных, эргономических и эс-

тетических характеристик (соответствующих восприятию ребенка) ком-

плекта осветительных приборов для детских площадок, обеспечивающих 

безопасность и комфорт пребывания в темное время суток. 

Задачи проекта: 

1. Исследовать специфические требования к уличным осветительным 

приборам. 

2. Проанализировать аналоги осветительных решений для детских 

площадок и выявить основные приемы, тенденции и конструктивные осо-

бенности. 

3. Исследовать функциональные, эргономические и эстетические ха-

рактеристики комплекта осветительных приборов для детских игровых пло-

щадок.  

Новизна проекта заключается в создании осветительных приборов, 

которые совмещают функциональность, безопасность и игровую ценность. 

Приборы должны не только выполнять свою основную задачу – освещение, 

но и становиться элементами игрового процесса, усиливать вовлеченность 

детей в игру и формировать уникальное пространство. 

Гипотеза исследования – разработка модульных осветительных при-

боров, учитывающих особенности детского восприятия, позволит повысить 
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функциональность и эстетическую целостность игровых площадок, а также 

улучшить их использование в вечернее время. 

Следует отметить, что при проектировании детской игровой зоны осо-

бое внимание должно уделяться обеспечению максимальной безопасности 

на ней [6]. Под безопасностью подразумевается не только использование ка-

чественного игрового оборудования, но и оптимальная организация освеще-

ния территории. 

Световое оформление также играет важную роль формирования визу-

альной среды [8]. Поэтому одной из главных задач освещения городских 

территорий является создание благоприятной светоцветовой среды для пре-

бывания людей. Григорьев А.Д. в своей работе «Проектирование. Детские 

игровые площадки» дал следующее определение термина светоцветовая 

среда – это воспринимаемая зрением, т.е. освещенная окружающая природ-

ная и архитектурно-пространственная среда [6].  

Согласно установленным нормам, минимальный уровень горизон-

тальной освещенности для детских игровых зон должен составлять не менее 

10 лк [2], [4]. Однако данное значение считается довольно тусклым, в дей-

ствительности для обеспечения безопасного пребывания на детской пло-

щадке организуют освещение на уровне 100 лк. Данный стандарт исполь-

зуют на спортивных сооружениях [3]. Такое освещение позволяет детям 

легко различать друг друга, а также различные мелкие предметы даже в тем-

ное время суток.  

При проектировании освещения необходимо учитывать равномер-

ность распределения света, избегать резких теней и излишней яркости, ко-

торая может ослеплять детей. Отношение минимальной освещенности к 

максимальной регламентируется нормативным документом и составляет 

коэффициент равный 0,3 [2]. 

Осветительное оборудование, устанавливаемое на детских площад-

ках, должно быть безопасным и устойчивым к возможным внешним воздей-

ствиям. Рекомендуется размещать светильники на детских площадках в зоне 

недоступности для детей: они должны располагаться на высоте не менее 2,5 

м. [5]. 

Рассмотрим психологические особенности восприятия света детьми. 

В своем труде «Современное освещение школ» Федюкина Галина подчер-

кивает, что для обеспечения психофизиологического комфорта детей при 

взаимодействии друг с другом выбор источников света основывается на их 
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цветовых характеристиках: цветовой температуре (Тц) и индексу цветопе-

редачи (Rа) [7]. Теплый свет (с цветовой температурой около 2700–3000 К) 

способствует расслаблению и ощущению уюта, тогда как холодный свет 

(5000–6500 К) стимулирует активность и повышает концентрацию. Общий 

индекс цветопередачи также косвенно характеризует степень близости 

спектра искусственного света к спектру дневного света. Чем выше Ra, тем 

ближе спектр искусственного света к естественному [9]. 

Поэтому при выборе освещения для детских площадок рекомендуется 

использовать нейтральные или слегка теплые оттенки света (3000–4500 К) 

и Rа > 80 для правильного восприятия детьми лиц друг друга, а также для 

создания комфортной и безопасной среды для игр и развития [7]. 

Форма самих светильников ещё в большей степени влияет на влияет 

на восприятие ребёнком материальной среды. Заметим, что «технологию» 

образовательного процесса ребенка можно свести к триаде: СЛОВО – ОБ-

РАЗ – ДЕЙСТВИЕ. То есть в процессе проектирования необходимо учиты-

вать, что формообразование светильника определяется образным решением. 

Если при проектировании учитывать форму и образ объекта освещения, оп-

тимальные для легкого восприятия детьми, можно добиться создания игро-

вой ситуации на детской площадке, а также обеспечить визуальную целост-

ность пространства. 

На основе анализа аналогов светильников, были выделены несколько 

групп. По расположению приборы освещения для детских площадок можно 

разделить на столбовые (источник освещения расположен на фонарном 

столбе), подвесные (светильники крепятся к натянутым тросам, каркасам 

или другим конструкциям, подвешивавшимся над площадкой) (рис. 1), 

настенные (размещаются на заборах или фасадах зданий), напольные (уста-

навливаются на поверхности земли), встраиваемые (обычно предусматрива-

ются на этапе проектирования самой площадки) (рис. 2). 
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Рис. 1. Группа аналогов по расположению 

 

 
Рис. 2. Группа аналогов по расположению 

 

По функциональному назначению можно выделить группы светиль-

ников: общего освещения предназначены для равномерного освещения всей 

площади пространства; акцентные предназначены для выделения опреде-

лённых зон. Они создают направленный свет, привлекая внимание и под-

чёркивая декоративные элементы (рис. 3). Декоративные осветительные 

приборы, в свою очередь, делятся на светодиодную мебель, проецирующие 

светильники (создают на поверхности площадки проекции изображений) и 

образные (выполнены в виде объектов, фигур или форм, которые напоми-

нают реальные или фантазийные образы) (рис. 4). 
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Рис. 3. Группа аналогов по функциональному назначению 

 

 
Рис. 4. Группа аналогов декоративных светильников 

 

На основе анализа существующих решений можно выявить, что 

форма детских светильников должна быть простой и прежде всего узнавае-

мой детьми. Например, это могут быть природные формы, геометрические 

фигуры, космические или морские образы. Учёт данных требований помо-

гает поддерживать игровую ситуацию и стимулирует воображение ребёнка.  

Таким образом, грамотное проектирование освещения детских игро-

вых площадок с учетом нормативных требований и особенностей восприя-

тия света и формы детьми способствует созданию благоприятных условий 

для их здоровья и развития. 
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Аннотация: в статье приведён анализ основных требований к объек-

там материальной среды для детей, антропометрических требований к обо-

рудованию для детей, анализ аналогов трансформируемых объектов мате-

риальной среды для детей 
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предметно-пространственная среда для детей, образное решение. 

 

Актуальность данной темы обусловлена недостатком мотивации и ин-

тереса у детей в эпоху цифровизации, времяпрепровождение за гаджетами 

и сидячий образ жизни приводят к проблемам со спиной. В период актив-

ного роста организма ребёнку необходимо привить привычку уделять время 

здоровью спины, сформировать заинтересованность и обеспечить доступ-

ность к самостоятельному выполнению упражнений. 

 Исходя из вышесказанного, появляется необходимость разработки 

трансформируемого оборудования для лечебной физкультуры для спины, 

которое позволит ребёнку регулярно выполнять упражнения в домашних 

условиях. 

Цель работы – проектирование оборудования-трансформера для про-

филактики сколиоза в домашних условиях для детей 6-8 лет  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить антропометрических требований к оборудованию для де-

тей 
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2. Проанализировать аналоги трансформируемых объектов, выявить 

современные приёмы в конструкциях и тенденции в стилистическом реше-

нии 

3. Спроектировать трансформируемое оборудование для выполнения 

упражнений для профилактики сколиоза в домашних условиях для детей 6-

8 лет 

Объект исследования – проектирование объектов материальной среды 

для детей. 

Предмет исследования – проектирование детского оборудования для 

профилактики сколиоза. 

Основные требования к объектам материальной среды для детей. 

В настоящее время существует множество требований к условиям, со-

зданным для развития детей, так как объекты материальной среды, окружа-

ющие ребёнка могут влиять на его развитие. Предметный мир ребенка это 

среда способствующая развитию всех видов детской деятельности.  

Так, по мнению С.Л. Новосёловой в её труде «Развивающая предмет-

ная среда» предметная среда включает ряд базисных компонентов, необхо-

димых для физического, эстетического, познавательного и социального раз-

вития детей. К ним относятся природная среда и объекты, культурные ланд-

шафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, ди-

зайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. [4]. При проектировании 

каждого из перечисленных объектов необходимо учитывать специальные 

требования, однако для начала необходимо изучить общие требования к 

объектам материальной среды, окружающих ребёнка.  

Так, в пункте 3.3.4. Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования описаны следующие характеристики, 

которыми должна обладать развивающая предметно-пространственная 

среда для ребёнка: содержательность и информационная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность 

и безопасность [2].  
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Для продуктивной деятельности ребёнка в течение обучения, игровой 

деятельности, физической активности необходимо обеспечить заинтересо-

ванность ребёнка в процессе. Так, среда должна: 

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребёнка; 

- побуждать детей к деятельности; 

- способствовать развитию самостоятельности и творчества; - обеспе-

чивать развитие субъектной позиции ребёнка. 

Для этого она должна быть богатой, разнообразной и постоянно меня-

ющейся [3]. 

Одной из наиболее важных характеристик при проектировании пред-

метов материальной среды для детей является безопасность, необходимо 

учитывать различные варианты взаимодействия ребенка с объектом. Следуя 

требованиям к крепежным деталям конструкции ГОСТа 25779-90:  

 2.2.1. Острые концы крепежных деталей (гвоздей, шурупов, скоб и 

т.п.) не должны быть доступными для ребенка.  

2.2.2. Доступные части крепежных деталей должны быть без заусен-

цев. 2.2.3. Головки утопленных крепежных деталей не должны выступать 

над поверхностью игрушки.  

2.2.4. В игрушках, за исключением конструкторов, доступные резьбо-

вые концы болтов и винтов не должны выступать более чем на 3 мм или 

должны быть утоплены более чем на 0,5 мм [1]. 

Если в детском оборудовании/игрушке присутствуют острые концы, 

проволока, провода: 

 2.3.1. Доступные острые концы игрушки и проволоки должны быть 

закруглены, притуплены или защищены колпачками, или должны иметь за-

щитное покрытие.  

3.2. Проволока и провода, для которых имеется вероятность их сгиба-

ния ребенком, должны быть гибкими и прочными.  

2.3.3. Корпуса игрушек (механизм в музыкальных игрушках и т.п.), в 

которых имеются не доступные для ребенка проволока, стержни и другие 

металлические детали, имеющие острые концы, должны быть прочными к 

удару [1]. 
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Если оборудование имеет складной механизм: складные и скользящие 

устройства игрушек должны быть снабжены ограничителем или замком, 

предотвращающим самопроизвольное складывание игрушки, или иметь в 

сложенном положении зазор не менее 12 мм [1]. 

Требования к игрушкам, несущим на себе массу тела ребенка и не 

предназначенным для езды  

2.14.1. Игрушки (конь-качалка, детские горки и т.п.), за исключением 

подвесных качелей, должны быть прочными. 

2.14.2. Игрушки, за исключением игрушек, имеющих функциональ-

ное неустойчивое положение (мячи, мягкие игрушки и т.п.), должны быть 

устойчивыми к опрокидыванию [1]. 

Также при проектировании какого-либо промышленного изделия учи-

тываются гигиенические факторы, которые, как утверждает О. С. Шкиль в 

учебном пособии «Основы эргономики в дизайне среды», предопределяют 

требования токсичности используемых материалов для изготовления обо-

рудования и его отделки [7]. Поэтому при создании любого детского обору-

дования важно выбирать нетоксичные материалы. 

Изучение антропометрических требований к оборудованию для детей. 

При проектировании детского оборудования, как и при создании лю-

бых других объектов материальной среды, форма и конструкция будущего 

изделия зависят от функционального назначения, условий взаимодействия 

человека с предметом. Изучением данного взаимодействия среднего чело-

века с предметной средой занимаются такие отрасли науки, как эргономика 

и антропометрия [6]. Антропометрия изучает данные о строении тела чело-

века, его форме и размерах. Такие данные необходимы для создания опти-

мальных условий поддержания рабочей позы и выполнения рабочих движе-

ний [6].  

Эргономические антропометрические признаки делятся на статиче-

ские и динамические. Статические признаки определяются при неизменном 

положении человека. К ним относятся размеры отдельных частей тела, а 

также габаритные. В учебном пособии «Эргономика в дизайне среды» при-

ведены следующие антропометрические параметры детей:  
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[5]. 

 

Данные статические признаки могут быть использованы при проекти-

ровании, например, детских игровых модулей, мебели, рабочего места и т.д.  

Далее приведены динамические антропометрические данные детей: 
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[5]. 

К таким данным относятся размеры, меняющие свою величину при 

перемещении части тела в пространстве. Данные размеры могут быть ис-

пользованы при проектировании рабочего пространства ребенка, оборудо-

вания для физической активности, а также детских площадок.  

Анализ аналогов трансформируемых объектов материальной среды. 
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Анализ существующих аналогов является важным этапом в проекти-

ровании, он позволяет на опыте других выявить необходимые требования к 

изделию. 

Рассмотрим некоторые классификации трансформируемых объектов 

материальной среды. 

Для начала рассмотрим объекты, трансформирующиеся благодаря 

конструкции и креплениям. 

На рис. 1 представлен пример трансформирования мебели с помощью 

разных механизмов, которые можно разделить на две группы: выкатные и 

опорные. Такие механизмы обеспечивают быстрое и лёгкое трансформиро-

вание, которое помогает экономить место. 

 

 
Рис. 1. Механизмы раскладных диванов 
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На рис. 2 представлена модель кресла-трансформера, состоящего из 

двух подушек, заполненных полиуретаном. В данном примере используется 

простое соединение – стальные шурупы и два эластичных ремня, которое 

обеспечивает вариативность пользовательского сценария: как отдельные 

подушки, стул, кресло или кушетку. 

 
Рис. 2. Лаундж-кресло MULTICHAIR, разработанное Джо Коломбо 

 

На рис. 3 приведен пример игрушек с более усложнённым способом 

трансформирования: объект состоит из множества деталей, скреплённых 

между собой винтами и шарнирами. Данное трансформирование является 

частью игрового процесса, оно позволяет менять форму игрушки, варианты 

взаимодействия с ней.  

 

 
Рис. 3. Игрушки-трансформеры 

 

На рис. 4 представлено кресло, легко трансформирующееся благодаря 

прошитому материалу. В сложенном виде кресло образует форму прямо-

угольного параллелепипеда, что обеспечивает компактное хранение. 
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Рис. 4. Кресло-трансформер Жан-Поль Баррэ 1970 года  

производства компании Dunlop 

 

Еще один способ трансформирования формы объекта и изменения 

функционального назначения – использование модулей. Пример использо-

вания модульной конструкции можно наблюдать на рис. 5: при стыковании 

модули образуют тумбу, в разложенном виде – детский стул и рабочую по-

верхность. 

 

 
Рис. 5. Модульное рабочее место 

 

Также изменения функционального назначения проектируемого объ-

екта можно добиться без использования трансформируемых элементов и без 

изменения формы. Так, на рис. 6 представлен пример многофункциональ-

ного детского оборудования, в первом положении – используется как дет-

ская машинка, при переворачивании – как кресло-качалка. 
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Рис. 6. Детская машина/кресло-качалка, разработанная Гансом Брокхаге и Эрвином 

Андра под руководством Марта Стама, 1950-е г. 
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стики фирменного стиля необходимые Дюкинскому заказнику. В работе 

представлен краткий анализ ситуации графического-оформления Дюкин-
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Недостаточное внимание уделяется созданию информационно-графи-

ческого обеспечения заказников, в том числе разработке фирменного стиля. 

Для того чтобы посетитель, остался доволен посещением заказника, важно 

сформировать положительный опыт коммуникации на первом этапе, при 

знакомстве с заказником, чтобы он захотел снова вернуться. 

В настоящее время у Дюкинского заказника отсутствует единая, со-

временная система информационно-графического обеспечения, которая по-

могала бы посетителям узнать об истории, флоре и фауне Дюкинского за-

казника. На данный момент Фирменный стиль Дюкинского заказника не 

имеет единого стилистического решения графического оформления, пере-

гружен обилием визуальной информации, цветов и форм. 

Цель определить характеристики информационно-графического 

оформления Дюкинского заказника. 

Гипотеза - с помощью средств графического дизайна возможно опре-

делить характеристики информационно графического обеспечения, которое 

позволит упростить знакомство и взаимодействие с Дюкинским заказником. 

Фирменный стиль позволит человеку больше узнать о территории и оставит 
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приятное впечатление об организации, если учтены эргономические требо-

вания, знаки органично вписываются в окружающую среду заказника, соот-

ветствуют нынешнем тенденциям. 

Поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать требования к информационно-графическому обеспе-

чению  

2. Проанализировать аналоги фирменных стилей выявить особенно-

сти и тенденции 

3. Определить фирменный стиль, отвечающий выявленным требова-

ниям 

Реализация данного проекта позволит сократить время на знакомство 

с Дюкинским заказником, сделает более понятным перемещение по заказ-

нику. Практическая значимость работы заключается в возможности приме-

нения фирменного стиля в пространстве Дюкинского заказника. 

Знание теоретических основ необходимо при проектировании, произ-

водстве и элементов информационно-графического обеспечения. Это, в 

свою очередь, позволяет обеспечить привлекательность дизайна, повысить 

уровень информативности, тем самым привлечь больше посетителей. 

Объект исследование: фирменный стиль Дюкинского заказника  

Предмет исследование: процесс определения фирменного стиля Дю-

кинского заказника. 

Дизайн фирменного стиля является актуальным направлением совре-

менного дизайна. Тема информационно-графического обеспечения активно 

изучается как в России, так и за рубежом. В данной работе сделана попытка, 

используя достижения современной науки и результаты исследований, 

определить характеристики фирменного стиля для Дюкинского заказника. 

Рассмотрим теоретические требования предъявляемые к информаци-

онно-графическому оформления и фирменному стилю, в том числе, что это 

такое. 

Информационно-графическое оформление – это визуальный способ 

передачи данных, цель которого ясно и просто донести информацию до зри-

теля. Фирменный стиль является одним из вариантов информационно-гра-

фического оформления. 

Фирменный стиль – это инструмент, с помощью которого заказник 

может взаимодействовать со своими посетителями. Он включает в себя со-

здание необходимого образа для рекламы и продвижения, что делает его 

узнаваемым для посетителей и конкурентов организации. 
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Элементы фирменного стиля: 

- логотип, отражающий специфику заказника; 

- персонаж или маскот, представляющий заказник; 

- товарный знак 

- фирменную палитру (ограниченную количеством цветов цветовую 

гамму, соответствующую особенностям заказника); 

- фирменный лозунг (девиз организации); 

- фирменный шрифт, которым пользуется организация. 

Это элементы, из которых складывается фирменный стиль организа-

ции, однако образ заказника не должен ограничиваться одними лишь этими 

элементами. Их необходимо собрать в бренд бук для дальнейшего исполь-

зования в оформления мерча организации. Ведь фирменный стиль – это 

также и предметы, на которых расположены элементы фирменного стиля. 

Тренды, на которые стоит обратить внимание при создании фирмен-

ного стиля: 

- аутентичность и прозрачность, создателям необходимо отразить 

подлинную историю и ценности бренда; 

- минимализм с изюминкой, необходимо использовать простые 

формы, но добавить что-то уникальное; 

- гибкий и адаптивный брендинг, фирменный стиль должен адаптиро-

ваться к разным платформам, устройствам и носителям; 

-особое внимание к типографике, использование необычных шрифтов 

в качестве ключевых визуальных элементов; 

-интеграция дополненной реальности; 

Образ организации может считаться целостным только в том случае, 

если посетители могут узнать о каком конкретно заказнике идет речь лишь 

взглянув на форму или иный предметы, которые используют сотрудники. 

Фирменный стиль может размещаться как на продукции дело производства, 

такой как: фирменные буклеты, плакаты, визитки, конверты, бейджики так 

и на сувенирной продукции: шопперах, пакетах, кружках, стикерах и т.д. 

На данный момент у Дюкинского заказника нет ни делопроизвод-

ственной, ни сувенирной продукции. Наличие информационно-графиче-

ского оформления выделило бы заказник на фоне иных подобных организа-

ций и привлекло бы больше посетителей. 

Рассмотрим пример целостного информационно-графического 

оформления на основе фирменного стиля парков Ижевска, используя лого-

тип и сувенирную продукцию. 
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Рис. 1. Логотип парка   Рис. 2. Сувенирная продукция 

 

 Фирменный стиль построен на паттерне и пиктографической си-

стеме, отражающей основные темы коммуникации: навигация по террито-

рии, анонсы событий, предупреждения и рекомендации. Паттерн основан на 

двух сценариях поведения в парках: лежать на траве (вертикальные волны) 

и смотреть на воду (горизонтальные волны). Цветовая гамма разделена на 4 

палитры, связанные с временами года. 

Фирменный стиль Ижевского парка построен на принципе минима-

лизма, все значки имеют упрощённую структуру, отсутствует детализация 

элементов. 

В Логотип парка (рис.1) представляет собой пиктограмму в виде круг-

лого знака, в котором расположены буква «И» и росточек, состоящий из 

двух листочков. На рис. 2 можно увидеть вариант размещения фирменного 

стиля на шоппере, стикерах, бумажном стаканчике, бумажных пакетах, 

браслетах, бейджиках сотрудников. На них на всех изображены горизон-

тальные или вертикальные волны, которые являются основой информаци-

онно-графического оформления парка Ижевска. 

Дюкинский заказник является государственным природным комплек-

сом и охраняемой территориальной зоной Владимирской области. На тер-

ритории заказника произрастают исчезающие виды растений и животных. 

Среди растений занесённых в красную книгу РФ есть Башмачок настоящий, 

Ятрышник шлемоносный, Гнездоцветка клобучковая. Растения из красной 

книги Владимирской области: Пальчатокоренник пятнистый, Первоцвет ве-

сенний, Ветреница лесная. По сравнению с растительным животный мир за-

казника не столь интересен: Сплюшка, Кедровка, Обыкновенный тритон, 

Ломкая веретеница, Обыкновенная медянка. 
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В 20 веке на территории заказника велась добыча известняка из-за 

чего образовался карьер с отвесными скалами. Дно карьера заросло лесом, 

что позволило образоваться микроклимату благо приятному для произрас-

тания редких растений и животных. А отвесные скалы привлекли любите-

лей активного отдыха, спортсменов-альпинистов. 

В фирменном стиле Дюкинского заказника можно отразить его уни-

кальный ландшафт, животных и растений из красной книги, виды туризма, 

ради которых посетители едут в заказник. С помощью визуальных приемов 

необходимо рассказать о истории и деятельности Дюкинского заказника. 

Используя при создании информационно-графического оформления мини-

мализм, креативные шрифты, а также обратить внимание на то, чтобы визу-

альные элементы адаптировались к различным носителям. 
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С момента зарождения музыкальных студий они сами, как, соб-

ственно, и вся музыкальная индустрия, претерпели множество изменений, 

связанных с различными факторами. Среди этих факторов были как внеш-

ние, связанные с глобальными причинами (развитие технологий, экономи-

ческие кризисы и т.д.), так и внутренние, возникающие из-за влияния самих 

музыкантов и их предпочтений. Жажда экспериментов в сочетании с необ-

ходимым удобством работы создавало и развивало уже существующие кри-

терии к музыкальным студиям. 

Сами по себе критерии, по которым определяются современные тен-

денции в проектировании, можно разделить на несколько групп: акустиче-

ские параметры, материалы, технологические параметры и эстетические па-

раметры. Для понимания каждого из критериев рассмотрим их по отдельно-

сти. 

Для того, чтобы понять акустические тенденции, следует разобраться 

в самом понятии акустического проектирования. Итак, акустическое проек-

тирование – это комплекс мероприятий, направленных на создание опти-

мальной акустической среды и снижение неблагоприятного влияния неже-

лательных шумов [1]. Сюда относится не только звукоизоляция помещения, 

mailto:karpikova.sasha.2003@mail.ru
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но и проектирование расположения стен и перегородок, поскольку они 

также оказывают существенное влияние на циркуляцию звука в помещении. 

 

Рис. 1. Акустическое проектирование музыкальной студии BearTrack Studios 

 

Изначально для хорошей акустики необходимо было проектировать 

отдельное целое помещение или здание из-за специфической формы и боль-

шой высоты потолков. В середине-конце прошлого века инженеры, звуко-

режиссёры и музыканты использовали различные акустические ловушки, 

диффузоры частот и так называемые реверберационные камеры, чтобы уси-

лить или наоборот – минимизировать отражение звука в помещении. 

Но в наши дни такие громоздкие и дорогие конструкции стали усту-

пать более гибким, лёгким и адаптивным системам. Параметры помещения 

всё ещё остаются достаточно важными, однако для корректировки звука в 

последние годы стали использовать модульные системы из-за сочетания 

всех перечисленных ранее качеств. Такая система помогает делать более 

точную настройку звука в студии и даже адаптировать её под разные нужды, 

такие как запись музыкальной группы «вживую», или по одному и т.п. 

Затрагивая тему материалов нельзя не упоминать достижения техни-

ческого прогресса и науки. Примерно до середины прошлого столетия от-

крытия в данных областях практически не использовались в музыке, однако, 

в дальнейшем, с развитием музыкальной индустрии научно-технические до-

стижения перекочевали к звукорежиссёрам. С того времени начали обору-

довать отдельные залы для создания музыки и записи песен, стараясь под-

ключать при этом новейшие материалы, экспериментируя с чем-то новым 

для создания «того самого» звука. 
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Наиболее популярным материалом с первой половины XX-го века и 

по сей день являются панели из минеральной ваты благодаря своей деше-

визне и хорошим акустическим свойствам. Однако, если позволяет бюджет, 

при отделке стараются использовать другие новейшие материалы для зву-

коизоляции, такие как вспененные полимеры, «сендвич-панели», изолон, 

рулонные материалы на основе фетра и т.д [2]. Выбор зависит от поставлен-

ных задач и типов проектируемого помещения.  

В последнее время отдаются предпочтения модульным сендвич-пане-

лям из-за возможности их лёгкого крепления и перемещения (не нужно про-

изводить капитальную многослойную и сложную отделку помещения [3] – 

все задачи выполняет готовая панель из нескольких слоёв определённого 

материала). 

 

Рис. 2. Звукоизоляционная ЗИПС-панель 

 

Говоря о новых материалах и технологиях их создания, нельзя забы-

вать о других технологических достижениях. Если ранее вся запись и 

настройка звука велась так называемым аналоговым способом, то в послед-

ние десятилетия всё больше музыкантов и звукорежиссёров отдают предпо-

чтение цифровым технологиям в записи. В первую очередь, такая запись 

идеально подходит для различных носителей (пластинки и компакт-диски 

сейчас уступают место цифровой музыке на различных онлайн-площадках). 

Да и цифровая обработка звука значительно упрощает работу музыкантов и 

звукорежиссёров [4]. 
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Во-первых, простота заключается в скорости настройки оборудования 

перед записью, ведь не нужно больше крутить множество контроллеров на 

аналоговом микшерном пульте или комбоусилителе – всё это помещается в 

планшет или компьютер. Да и процесс записи становится проще, поскольку 

необходимо только несколько микрофонов разной конфигурации (которые 

можно использовать даже в домашних студиях) [4].  

Во-вторых, благодаря такому типу записи достигается практически 

идеальный звук, который нужен исполнителю. В ход идут заранее заготов-

ленные пресеты, комбинации которых и дают максимально чистую звуко-

вую дорожку (Примечание: если использовалась многоканальная запись [5]). 

 

Рис. 3. Процесс многоканальной записи различных инструментов 

 

Однако, не стоит забывать и про минусы исключительно цифровой за-

писи. Во-первых, цифровая запись может повлечь за собой частичную по-

терю качества звучания, хотя с развитием технологий удалось минимизиро-

вать эти потери [6]. Во-вторых, с музыкальной точки зрения, использование 

одних и тех же инструментов создания материала порождает некоторую од-

нотипность и скучность звучания. Именно поэтому в данный момент пере-

ход на исключительно цифровую запись среди некоторых категорий испол-

нителей пока невозможен. 

И последним рассматриваемым аспектом являются тенденции в ди-

зайне интерьеров студийных помещений. Здесь происходит как бы объеди-

нение современных трендов дизайна интерьера в целом и эргономических, 
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стилевых особенностей звукозаписывающих студий. Главной задачей при 

проектировании среды для музыкантов является создание комфортного и 

эргономичного рабочего пространства, способствующего оптимальной 

творческой и рабочей атмосфере [7].  

В последние годы идёт тенденция на создание довольно минимали-

стичных студий с уклоном в какой-либо другой стиль по желанию заказчика 

(современный стиль, хай-тек и т.п) [8]. Упор в минимализм в данном случае 

является не столько следованием общей моде, сколько эргономической 

необходимостью. При работе в музыкальных студиях зачастую скаплива-

ется большое количество оборудования, необходимого для работы (инстру-

менты, чехлы для их хранения, кабели, микрофоны и т.п.), поэтому нагро-

мождение каких-либо предметов интерьера может привести к некоему ха-

осу и существенно затруднять передвижение и взаимодействие на студии. 

 

  

 Рис. 4. Минималистичная планировка Suntone Studios, Лос-Анжелес 

 

Исходя из всего вышеописанного, можно вывести основные тенден-

ции при проектировании пространств для звукозаписи: модульная акусти-

ческая обработка уже готового помещения в сторону многогранной формы 

для грамотного отражения и циркуляции звука при помощи технологичных 

сэндвич-панелей, цифровые системы записи, настройки и контроля звука, а 
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также минималистичный дизайн, обеспечивающий творческую атмосферу 

и порядок при работе с музыкальным материалом.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ПАРКОВЫХ ЗОНАХ 

 

Аннотация: В современном мире системы освещения играют важную 

роль не только в городской среде, но и в создании комфортной и безопасной 

атмосферы в парковых зонах. С каждым годом технологии развиваются, и 

появляются новые возможности для эффективного освещения наружных 

пространств. Освещение в парках имеет несколько функций: оно обеспечи-

вает безопасность посетителей, подчёркивает архитектурные элементы, ак-

центирует внимание на красоте природы, а также способствует созданию 

уникальной атмосферы. Современные системы освещения позволяют до-

стичь этих целей с минимальными затратами энергии и средств. 

Ключевые слова: свет, дизайн, парковые фонари 

 

Исторически первые системы освещения в парках были основаны на га-

зовых фонарях (рисунок). В XIX веке, с развитием газовой инфраструктуры, 

эти фонари стали все более распространёнными в парках и садах. Их делали 

вычурными, массивными, тяжёлыми, но они создавали мягкое и романтичное 

освещение, которое добавляло привлекательности к парковым аллеям и про-

гулочным дорожкам. Однако, управление количеством света и поддержание 

безопасности на старых газовых фонарях было сложной задачей. 

 

 
 Примеры фонарей XIX века 
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С появлением электричества в начале XX века, системы освещения в 

парковых зонах стали более эффективными и удобными в использовании. 

Электрические фонари обеспечивали яркое и равномерное освещение, что 

повышало безопасность посетителей парков. Кроме того, они стали симво-

лом прогресса и современности в городской инфраструктуре [1].  

В последние десятилетия современные системы освещения в парках 

стали более интеллектуальными и энергоэффективными. Эти системы про-

шли долгий путь от газовых фонарей до современных интеллектуальных ре-

шений, что отражает наше стремление к обеспечению безопасности, ком-

форта и эстетической привлекательности в парковых зонах. 

Жизнь современного города немыслима без искусственного освеще-

ния, поскольку большинство жителей проводят своё свободное время, пере-

мещаются, общаются и отдыхают вечером. Городские парки представляют 

собой объекты с разнообразной инфраструктурой, включающей не только 

зелёные насаждения и пешеходные аллеи, но также детские и спортивные 

площадки, водоёмы с набережными, точки общественного питания, фон-

таны, аттракционы, скульптуры и другие элементы благоустройства. Для 

качественного освещения всех этих объектов применяются сложные свето-

технические системы, которые позволяют решать сразу несколько важных 

задач: 

- обеспечение возможности круглосуточного посещения парка. 

- позволяет людям легко ориентироваться на обширной территории; 

- повышает уровень безопасности; 

- формирует расслабляющую атмосферу, оптимальную для отдыха на 

свежем воздухе; 

- придаёт ландшафтному ансамблю уникальные черты; 

- повышает престиж и социальную привлекательность объекта [2].  

Разнообразие светотехнических приборов позволяет не только созда-

вать фоновую подсветку территории, но также формировать акценты для 

выделения отдельных объектов. При благоустройстве парков и скверов тра-

диционно применяются следующие варианты освещения: 

Общее освещение используется на больших территориях и в местах 

большого скопления посетителей. Оно создаёт яркое освещение, комфорт-

ное для активного отдыха, развлечений и длительных прогулок. 

Заливающее освещение применяется при оформлении прогулочных 

дорожек и второстепенных аллей, а также рядом со скамейками и бесед-

ками. Оно создаёт мягкий рассеянный свет, комфортный для спокойных 

прогулок и отдыха. 
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Маркировочное (акцентное). Позволяет освещать границы или кон-

туры отдельных объектов. Активно применяется для подсветки дорожек и 

тропинок, мостов, лестниц и ступеней. Обеспечивает простоту ориентации 

посетителей на территории. 

Декоративное применяется для создания праздничной атмосферы или 

привлечения внимания посетителей к определённому объекту. Выполняется 

в виде акцентной подсветки деревьев, скульптур и прочих элементов, а 

также для художественного оформления фонтанов, водоёмов, арок и прочих 

архитектурных форм [3].  

Современные системы освещения в парковых зонах отличаются эф-

фективностью и надежностью, обеспечивая оптимальные условия освеще-

ния, которые улучшают впечатления посетителей. Существенным преиму-

ществом этих систем является их энергоэффективность, достигаемая за счет 

использования энергосберегающих ламп и светодиодов. Это снижает по-

требление электроэнергии и финансовую нагрузку на пользователей, а 

также способствует стабильности электросети. Еще одним важным атрибу-

том современных систем освещения является их прочность, обеспечиваю-

щая долговременную работу и устойчивость. Компоненты таких систем за-

щищены от неблагоприятных погодных условий, в том числе от влаги и 

пыли, и способны функционировать в условиях экстремальных температур, 

что гарантирует их надежность на протяжении долгого времени. 

Также стоит отметить возможность диммирования, что является зна-

чительным преимуществом современных систем освещения. Это позволяет 

изменять яркость света в зависимости от обстоятельств. Например, для ве-

черних прогулок может потребоваться более слабое освещение, а для спор-

тивных мероприятий - более яркое. 

Кроме того, современные системы паркового освещения часто осна-

щаются датчиками движения, которые позволяют экономить электроэнер-

гию, активируя освещение только в присутствии людей. Эта функция осо-

бенно актуальна в ночное время, когда количество посетителей парка зна-

чительно меньше и они более рассредоточены по территории парка. 

Одной из главных тенденций развития систем освещения в парках яв-

ляется интеграция с технологией «умного города». Это позволяет не только 

обеспечить освещение на определенных участках парка, но и создать умные 

системы управления, предоставляющие информацию о занятости парковых 

зон, уровне безопасности и других параметрах [4]. 

Предполагается, что в будущем в системах паркового освещения бу-

дет широко использоваться технология светоизлучающих диодов (LED). 
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Использование светодиодных ламп уже получило широкое распростране-

ние благодаря их высокой эффективности и длительному сроку службы. По 

мере развития технологий ожидается дальнейшее повышение эффективно-

сти светодиодных ламп, что приведет к снижению энергопотребления, по-

вышению яркости и оптимизации цветопередачи. 

Перспектива использования экологически чистых источников энер-

гии в системах паркового освещения также представляет значительный ин-

терес. Интеграция солнечных батарей в системы паркового освещения - пер-

спективное направление для снижения зависимости от традиционной элек-

тросети. 

Интеграция сенсорных технологий может способствовать дальней-

шему совершенствованию систем освещения. Например, технология распо-

знавания движения позволит системам освещения реагировать на присут-

ствие человека, обеспечивая освещение только необходимых зон, тем са-

мым снижая потребление энергии. 

Инновации в парковом освещении будут направлены на создание эс-

тетически привлекательных и оригинальных решений. Включение световых 

эффектов, цветовое оформление и гармоничная интеграция освещения с 

ландшафтным дизайном будут способствовать созданию успокаивающей 

атмосферы для посетителей. 

Таким образом, будущее систем освещения в парках - это комплекс-

ная интеграция новых технологий, обеспечивающих эффективность, энер-

госбережение и безопасность. Эти инновации призваны улучшить впечат-

ления от парка для всех посетителей, обеспечивая более приятную и ком-

фортную среду. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проектирования обо-

рудования для книжных магазинов с учетом эргономических требований, 

современных тенденций в дизайне среды магазинов розничной торговли, а 

также исследования систем касс самообслуживания и интерактивных экра-

нов. 

Ключевые слова: среда, дизайн среды, мебель, торговое оборудова-

ние, стеллаж, эргономические требования, кассы самообслуживания, интер-

активные экраны. 

  

Для начала необходимо определиться, что при дальнейшем проекти-

ровании оборудования для сети розничных книжных магазинов «Читай-го-

род» мы будем работать с его определённой средой. Среда – место для оби-

тания или иной жизнедеятельности [4]. Дизайн-проектирование среды пред-

полагает спектр работ, направленных на визуальной гармонии в окружаю-

щем людей пространстве [4]. Любой магазин является своеобразной средой, 

предназначенной не только для продажи товаров, но также для комфортного 

пребывания человека, как клиента, так и сотрудника. Для создания ком-

фортной среды необходимо учитывать множество требований, предъявляе-

мых магазину, а также стремление воссоздать определенную атмосферу, ко-

торая будет своим образом отражать концепцию магазина. Идейную и ат-

мосферную составляющую магазина можно создать, подобрав подходящую 

по стилю и колориту мебель. Что же входит в понятие мебель? Мебель 

(франц. meuble, от лат. mobilis – подвижный – совокупность предметов, слу-

жащих для оборудования или оформления интерьера [3]. Разновидности ме-

бели можно разделить по разным признакам: по стилю, по материалу, ис-

пользуемому при изготовлении того или иного предмета интерьера, по спо-

собу эксплуатации, по положению в пространстве, по наличию подвижных 

элементов или возможности самостоятельного передвижения объекта и т.д. 

mailto:alex2003834@gmail.com
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Одним из весомых аспектов любого предприятия влияющего на ло-

яльность покупателей и количество продаваемой продукции является удоб-

ное торговое оборудование. Торговое оборудование – оборудование, пред-

назначенное для предприятий торговли и используемое для выкладки, хра-

нения и продажи товаров [2]. К торговому оборудованию любого магазина 

относятся не только кассовая аппаратура, сканеры и конвейерная лента, но 

и обычная мебель для демонстрации товаров. К ней относятся полки и стел-

лажи – приспособления для расположения чего-нибудь в вертикальном по-

ложении [5] – открытого и закрытого типов, тумбы для выкладки продукции 

магазина, в некоторых случаях в магазинах устанавливаются крутящиеся 

стенды.  

При проектировании торгового оборудования для книжного магазина 

необходимо учитывать несколько условий. Подобное оборудование должно 

обладать твердой, устойчивой и надёжной конструкцией, она не должна де-

формировать товар, при этом быть удобной при эксплуатации. Для выпол-

нения этих условий необходимо следовать определенным правилам и тре-

бованиям эргономики. Эргономика – наука изучающая функциональные 

возможности человека в трудовых и бытовых процессах [6]. Эргономика 

способствует проектированию среды, с учетом человеческих факторов, при 

этом обеспечивая комфорт, безопасность и удовлетворения человеческих 

потребностей. Таким образом при проектировании торгового оборудования 

необходимо учитывать эргономические требования, предъявляемые к буду-

щему объекту. Условиями для таких требований являются разные взаимо-

действия покупателя или сотрудника магазина с продаваемым товаром. 

Необходимо учитывать возможность и удобство оборудования к демонстра-

ции товара, взаимодействию с ним, например в момент доставания товара с 

стеллажа или составление торговой раскладки товаров. 

В наше время дизайнерам необходимо переосмыслить подход к про-

ектированию торгового оборудования, изучить современные тенденции и 

специфику эргономических требований. Например, высота стеллажей и тор-

говых тумб играет важную роль во взаимодействии людей с товаром. При 

исследовании тенденций в продажах и опросе среди клиентов и сотрудни-

ков магазина, покупатели редко берут товары с нижних полок, поскольку 

чтобы добраться до расположенной на низких полках продукции необхо-

димо наклоняться или салиться на корточки, что доставляет дискомфорт по-

купателям, приводит к болям в спинном отделе и коленных суставах. Также 

слишком высокие стеллажи являются неудобными для продавцов и покупа-

телей. Клиенты неспособны достать товар находящийся слишком высоко и 

вынуждены просить помощи у сотрудников магазина, что непосредственно 



102 

отвлекает их от выполнения других обязанностей и возможной помощи дру-

гим клиентам, а при маленьком количестве сотрудников в магазине это вли-

яет на лояльность покупателей и повышает риск снижения продаж. Казалось 

бы, необходимо сделать торговые стеллажи оптимального размера, напри-

мер, в высоту с человеческий рост. Средним ростом человека является 

170 – 172 см. Даже с учетом этих данных можно сказать, что делать высоту 

стеллажей соотносительно среднему человеческому росту также является 

нецелесообразным решением, поскольку такие стеллажи будут ограничи-

вать обзор, необходимо будет учитывать грамотное расположение локато-

ров отделов и много других нюансов.  

В современном мире большинство торговых брендов, специализиру-

ющихся на продаже книг, канцелярских товаров и атрибутики для творче-

ства и рукоделия, сталкиваются с проблемой привлечения новой аудитории 

и повышения продаж. Данная проблема решается путем модернизации и об-

легчения процессов выбора или поиска необходимого товара, а также 

оплаты покупки. В многие магазины активно внедряется система касс само-

обслуживания. Касса самообслуживания (КСО) – это электронно-механиче-

ское устройство, позволяющее автоматизировать процесс самообслужива-

ния при оплате товаров в магазинах розничной торговли [2]. Подобные 

устройства являются весьма удачной альтернативой стандартным кассам, 

поскольку практически не нуждаются в обслуживании продавцами-касси-

рами. Также в современных магазинах есть тенденция активного внедрения 

интерактивных экранов. Интерактивные экраны – это мультимедийные дис-

плеи, которые могут реагировать на действия пользователя. Подобные 

экраны имеют большое преимущество перед обычными рекламными экра-

нами или баннерами. Они привлекают внимание прохожих, способствует 

увеличению покупателей, обеспечивает большую эффективность реклам-

ной кампании, и при помощи возможности взаимодействовать с интерак-

тивным изображением может предоставить клиентам полную информацию 

о предоставляемых товарах или услугах. 

 По данным подсчетов на 2023 год на территории России сеть рознич-

ных книжных магазинов «Читай-город» насчитывает 539 магазинов в 204 

городах [7]. Полный ребрендинг магазина, который начался в 2009 году, за-

вершился в 2017 году, и с тех пор, оборудование в большинстве магазинов 

не претерпевало значительных изменений в сторону современных тенден-

ций. По данным подсчетов на 2023 год на территории России сеть насчиты-

вает 539 магазинов в 204 городах [7]. На данный момент существующее обо-

рудование является устаревшим, обладает ненадежной и хлипкой конструк-

цией. Можно сказать, что в большинстве магазинов сети «Читай-город» 
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нуждаются в модернизации, и внедрении современного оборудования, со-

ответствующего нынешним тенденциям. Современный рынок торгового 

оборудования стремится к упрощению форм, и созданию мобильных эле-

ментов отдельных частей или всей конструкции. Подобными свойствами 

нынешнее оборудование магазинов «Читай-город» не обладает. Также при 

наличии сайта и приложения «Читай-город» в самих магазинах отсутствуют 

системы упрощенного поиска товаров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сеть розничных книжных 

магазинов «Читай-город» является средой, явно нуждающейся в модерни-

зации и усовершенствовании, которое можно осуществить путем внедрения 

современного оборудования в виде интерактивных экранов и касс самооб-

служивания, которые будут упрощать поиск необходимых товаров и спо-

собствовать увеличению продаж.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВИЗУАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 

 

Аннотация: Процесс урбанизации приводит к увеличению сложности 

городской структуры и функциональности, что, в свою очередь, усложняет 

жизнедеятельность горожан и порождает проблему навигации в городских 

пространствах (исследователи выделяют дезорганизацию в городской среде 

как широко распространенное явление). Это делает необходимым создание и 

поддержание систем навигации, адаптированных к изменяющимся условиям 

городской среды. Непрерывное развитие городской среды заставляет дизайне-

ров и исследователей в области теории дизайна все более внимательно изучать 

графические системы навигации, чтобы предсказать их будущее развитие. 

Ключевые слова: коммуникационный дизайн, системы навигации. 

 

Обратимся к определению того, что такое «визуальные коммуника-

ции». Специалист в области графического дизайна И. А. Добрицына в своей 

работе замечает: «В проектной практике термин «системы визуальной ком-

муникации» или просто «визуальные коммуникации» используется главным 

образом в значении комплексов, состоящих из графических знаков, надпи-

сей, систем цветового кодирования и предназначенных для ориентации мас-

сового потребителя в различных средах – на транспорте, в открытой город-

ской среде, в интерьерах объектов общественного назначения и др.» [3].  

Исследователь подчеркивает типичную структуру проекта системы ви-

зуального общения, составленную на базе анализа работ иностранных экс-

пертов в данной сфере. Эта структура обычно включает в себя разработку 

графического компонента (шрифтов, символов, карт, цветовой палитры, рас-

положения графических элементов) и дизайнерско-конструкторского компо-

нента (различных носителей информации). В контексте обеспечения инфор-

мацией навигационных процессов важно отметить, что градостроительство 

обратилось к области визуального общения в 60-70-е годы, которые совпали 
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с бурным ее развитием и широкомасштабным внедрением в социальную 

среду. Тем не менее, исследования в области дизайна визуальных коммуни-

каций часто имеют узкую специализацию и направлены в основном на искус-

ствоведение, психологию или семиотику. 

Эксперты разделяют системы визуального навигации по характеру 

отображаемой среды, что подразумевает, что художественные качества гра-

фического элемента зависят от окружения, где он функционирует как часть 

навигационного кода. 

При создании систем визуальной коммуникации ключевой вопрос за-

ключается в их соответствии окружающей среде, как с функциональной, так 

и с эстетической точки зрения. При выполнении функционально-технологи-

ческой задачи по навигации критически важно осознавать, что качество пе-

редачи графической информации, предназначенной для помощи человеку в 

ориентировании в городском пространстве, влияет на его внутреннее состоя-

ние и способствует формированию восприятия окружающего мира. 

В своей работе Е. Черневич рассматривает развитие и расширение сфер 

деятельности профессии «визуального коммуникатора»: «Силы профессио-

налов сосредоточены вокруг решения комплексных задач проектирования 

сложных структур – таких, как выработка единых систем знаков (для назем-

ного транспорта, авиаобслуживания, техники безопасности и т. д.); создание 

фирменных стилей, единого визуального образа целых отраслей промышлен-

ности; создание визуальных комплексов для Олимпийских игр, всемирных 

выставок и т. д.» [6]. 

Проблеме развития визуальных систем ориентирования также большое 

внимание уделяется в работе американского специалиста Х. Дагдейл: «…Но-

вые направления в дизайне возникли в результате невероятных культурных 

и экономических изменений, произошедших за последние сто лет. В то время 

как архитектура была признана профессиональной деятельностью уже не-

сколько столетий тому назад, графический дизайн выделился в самостоятель-

ную дисциплину сравнительно недавно, в связи с изменившимися требова-

ниями современной промышленности и общества. Графический дизайнер, 

осмелившийся переложить заповедную территорию речи, образа и символа 

на язык схем и таблиц, появился в начале двадцатого века как вестник рож-

дения связующего звена для всех, кто работает над созданием дизайна окру-

жающей нас среды» [2].  

В большом количестве литературы рассматривается тщательное описа-

ние вопросов, связанных с эволюцией и стандартизацией графических эле-
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ментов, применяемых в системах визуальной ориентации, а также с критери-

ями, применимыми к шрифтам и цветовой палитре. Исследователи  

Д. Фоли, К. Бергер и Ж. Жан в своих работах [5; 1; 4] представляют ценную 

информацию из истории, которая позволяет нам проследить и осмыслить 

эволюцию специализированных знаков и систем. На этой основе ученые 

определяют ключевые аспекты эффективной работы графической системы 

навигации: целостность структуры, ясность представления и отражаемость 

информационного материала, соответствие скорости перемещения людей и 

времени, затрачиваемого на восприятие информации, экономное использова-

ние текста, лаконичность и доступность для всех пользователей визуально-

изобразительного языка (символов, пиктограмм) и прочее. 

В наше время иностранный визуальный дизайн, благодаря его значи-

мому вкладу в создание навигационных систем, стоит у истоков формирова-

ния эффективной системы визуального общения в городской среде, которая 

опирается на обширный набор инструментов и подходов для упорядочения 

окружающего пространства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что среди ключевых задач визу-

ального дизайна, связанного с навигацией в современных городских усло-

виях, выделяется вопрос распознавания различных объектов. Эксперты про-

должают теоретические и практические исследования, целью которых явля-

ется определение наиболее эффективных подходов к развитию систем визу-

альных обозначений, которые могут стать фундаментом для зрительного об-

щения в постоянно меняющейся городской среде. 
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В ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ В СКУЛЬПТУРЕ 

 

Аннотация: Скульптура многие века служила средством выражения 

эмоций человека, его идей и культурных ценностей. Ключевую роль в со-

здании произведений искусства играет выбор материалов, используемых 

скульпторами, определяя их яркость и пластические качества. В данной ста-

тье мы рассмотрим выразительные особенности различных материалов, ко-

торые применяются в скульптуре, а также пластические задачи, возникаю-

щие в процессе их выбора. 

Ключевые слова: скульптура, выбор материалов, выразительность, 

пластические задачи, традиционные материалы, современные материалы, 

камень, дерево, металл, пластик. 

 

Скульптура имеет долгую историю, которая берет свое начало с древ-

нейших времен. Например, в античной Греции мастера использовали бронзу 

и камень для создания статуй и памятников. Материал служил не только ос-

новой, но и символизировал прочность и вечность. Важно понимать, что в 

разные эпохи выбор материалов менялся под воздействием культурного и 

технологического развития. 

Выразительные особенности материалов в скульптуре заключаются в 

том, что каждый материал обладает своими неповторимыми возможно-

стями и свойствами. Выбор материала напрямую влияет на выразительность 

произведения.  

Основные выразительные особенности разных материалов, использу-

емых в скульптуре: 
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Традиционные материалы 

1. Камень (гранит, мрамор, известняк, песчаник). Камень всегда был 

одним из любимых материалов для скульпторов. Его прочность и долговеч-

ность позволяют создавать произведения искусства, которые остаются ак-

туальными на протяжении веков.  

2. Дерево. Дерево довольно часто использовалось в скульптуре, в осо-

бенности в древних культурах. Этот материал дает скульптуре жизнь, так 

как обладает теплым и естественным видом. Однако работа с деревом тре-

бует особых навыков. 

3. Металл (бронза, алюминий сталь). Металл предоставляет скульпто-

рам большую свободу действий. Универсальность этого материала позво-

ляет как мелкие, там и монументальные формы.  

Современные материалы 

1. Пластик. Появление современных технологий в мире не обошло 

стороной и скульпторов. Одним из новых материалов является пластик. Он 

легко поддается формовке, что делает его идеальным инструментом для экс-

периментальных работ. При этом, использование пластика поднимает важ-

ные вопросы о долговечности и экологии. 

2. Компоненты и композитные материалы (стеклопластик и др.). Та-

кие материалы позволяют достигать легкости и прочности одновременно. 

Композитные материалы открывают новые горизонты для творчества, осо-

бенно в области инсталляций и крупных скульптурных форм.  

Пластические задачи в выборе материала для скульптуры играют клю-

чевую роль в формировании художественного замыла и передаче вырази-

тельности произведения. Скульптор при выборе материалов должен учиты-

вать не только физические и химические свойства, но и их эстетические ка-

чества.  

Главные аспекты, которые следует учитывать при выборе материалов 

и решении пластических задач: 

1. Художественный замысел: Материал должен соответствовать эмо-

циональному содержанию работы. Например, тяжелые и грубые материалы 

могут передать стабильность и монументальность.  

2. Технологические свойства: Важно осознавать, как материал будет 

себя вести в работе. Некоторые материалы требуют особых условий и навы-

ков. 
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3. Долговечность: Скульптор должен думать о том, насколько его ра-

бота будет устойчива к внешним воздействиям, таким как температура и 

влажность.  

4. Эстетика: Визуальные характеристики материала, такие как цвет, 

текстура и блеск, сильно влияют на восприятие скульптуры зрителем.  

5. Эксперименты: Пластические задачи могут включать в себя поиск 

новых сочетаний материалов, что приводит к инновационным решениям. 

Таким образом, выбор материалов в скульптуре – это не просто тех-

нический процесс, а важный аспект, который определяет выразительность и 

смысл произведения. Каждый материал уникален, понимание этих особен-

ностей позволяет скульпторам создавать более глубокие и значимые ра-

боты. Важно понимать, что современная скульптура, благодаря эксперимен-

там и новым технологиям, также продолжает развиваться, задавая новые во-

просы и предлагая свежие решения. 

 

Список использованной литературы 

1. Калугина, Л. Г. (2017). Тайны скульптуры: от идеи до воплощения 

/ 

 Эстетика материалов в современном искусстве. – С. 22-37 // Пласти-

ческие задачи в работе со специфическими веществами. – С. 78-90. 

2. Дмитриева, Н. А. (2016). Изучение выразительных средств в худо-

жественной практике / Взаимосвязь формы и содержания в скульптуре. – С. 

48-60 // Влияние текстуры и цвета на восприятие произведения. – С. 134-

146. 

3. Тихомиров, А. В. (2020). Эстетические аспекты выбора материалов 

для скульптуры / Проблемы долговечности материалов в искусстве. – С. 50-

73 // Как материалы влияют на эмоциональную составляющую произведе-

ния. - 110-125. 

4. Кускова, П. М. (2021). Пластика и выразительность в скульптуре / 

Пластические задачи в выборе материалов. – С. 21-39 // Роль выразительных 

особенностей в современном искусстве. – С. 82-95. 

  

 

 

 

 

 



110 

УДК 75.047 

Д. А. Корепанова 

 Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 

кафедра ДИИР, E-mail: Korepanova-dashulya@mail.ru  

О. Н. Модоров 

научный руководитель, заслуженный художник РФ, доцент кафедры  

дизайна, изобразительного искусства и реставрации,  

E-mail: oleg-modorov@yandex.ru  

 

СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ КОЛОРИТ 

  

Аннотация: Статья раскрывает сложность понятия колорит специ-

фику его определения. Также колорит рассматриваются как многогранное 

понятие, которое охватывает и цветовую гамму, и атмосферу, в которой 

изображённый объект существует. Каждый художник воспринимает коло-

рит по-своему, и это восприятие влияет на его творчество и на то, как зри-

тели воспринимают его работы. В статье рассматривается понимание коло-

рита как состояния воздушной среды и эмоционального фона, это помогает 

глубже осознать искусство и его влияние на наше восприятие мира. В ко-

нечном итоге, колорит становится связующим звеном между художником и 

зрителем, создавая уникальный опыт, который остаётся в памяти на долгое 

время. 

Ключевые слова: колорит, пейзаж, живопись, виды колорита, ло-

кальный цвет, цветовая гамма, воздушная среда.  

 

Многим художественным терминам давно присвоено четкое научное 

определение. Понятие колорит, пожалуй, одно из самых неопределённых 

понятий в мире искусства. Каждый ученый и художник дает свое разъясне-

ние этому понятию, и каждый из них по-своему прав. В этой статье мы рас-

смотрим понятие колорит и его виды, основываясь на трудах ученых и ху-

дожников. 

Понятие «колорит» – один из самых эфемерных и многогранных тер-

минов в теории искусства, несмотря на кажущуюся простоту. В отличие от, 

например, чётко определённых терминов, таких как «перспектива» или 

«композиция», имеющих строгие математические и геометрические ос-

новы, колорит опирается на субъективное восприятие цвета и его взаимо-

действия в художественном произведении. Нет единого, общепринятого 
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научного определения, что делает его изучение особенно сложным. Каждый 

исследователь вносит свой вклад в понимание этого феномена, предлагая 

собственные интерпретации и нюансы.  

Георгий Васильевич Беда в своем учебнике «Живопись» дает опреде-

ление понятия колорит. «Колорит – это характер взаимосвязи всех цветовых 

элементов изображения, его цветовой строй.» [1, с. 163] По мнению Георгия 

Васильевича колорит играет ключевую роль в формировании эстетического 

впечатления и передаче авторского замысла. Колорит – это не просто набор 

красок, это организованная структура, где каждый цвет взаимодействует с 

другими, создавая гармоничное или, наоборот, напряженное, драматичное 

целое. Именно колорит задает эмоциональный тон произведения, влияет на 

восприятие пространства, формы, фактуры и даже на интерпретацию_сю-

жета._Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом произ-

ведения, с эпохой, стилем, индивидуальностью мастера. [3] 

Илья Репин, мастер психологического портрета и монументальной 

живописи, считал колорит не просто красивыми цветовыми пятнами, а мощ-

ным инструментом выражения эмоционального состояния, глубины пере-

живаний как самого художника, так и изображаемых им персонажей. Он 

утверждал, что удачный колорит должен воздействовать на зрителя подобно 

гармоничному музыкальному аккорду, вызывая определенное настроение и 

эмоциональный отклик. Это не просто технический прием, а ключ к проник-

новению в суть изображаемого. Борис Кустодиев, мастер жанровой живо-

писи, в своем ярком и праздничном стиле, шел еще дальше, сравнивая ко-

лорит с целым оркестром красок. Он считал, что каждый цвет, как отдель-

ный музыкальный инструмент, имеет свой голос, свой тембр и свою силу. И 

задача художника – создать из этих "инструментов" гармоничное и вырази-

тельное звучание, полное жизни и эмоций. Оба художника, хотя и исполь-

зовали различные цветовые гаммы и стили, едины в одном: колорит для них 

– не просто внешнее украшение картины, а мощнейшее средство художе-

ственной выразительности, способное передать глубину чувств, мыслей и 

эмоций как героев произведений, так и самого художника. 

Можно сказать, что колорит – это не просто совокупность используе-

мых в картине цветов, а сложная система их взаимосвязей, определяющая 

эмоциональное и смысловое воздействие произведения на зрителя.  

В учебнике А.А. Унковского представлено данное понятие: «Колори́т 

(итал. colorito, от лат. color – краска, цвет, окраска, вид, внешность) – ком-

позиция цвета, хроматический (цветовой) строй, характер использования 
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цветовых отношений, согласованность тонов хроматического ряда.» [5] Из 

этого определения можно сделать вывод, что колорит включает в себя не 

только цветовую гамму (доминирующие цвета, их насыщенность, светлота), 

но и характер цветовых отношений: контрастность, гармония, соотношение 

тёплых и холодных тонов, применение локального и смешанного цвета. Ло-

кальный цвет – это цвет предмета «сам по себе», тогда как смешанный цвет 

образуется в результате взаимодействия цвета с окружающими его цветами 

и освещением. Например, красный яблоко на зелёном фоне будет восприни-

маться по-разному, чем-то же яблоко на жёлтом или синем. Классификация 

видов колорита достаточно условна, но можно выделить несколько основ-

ных подходов. Один из них основан на доминирующей цветовой гамме, дру-

гой основан на насыщенности и контрастности цветов.  

Виды колоритов, основанные на насыщенности и контрастности цве-

тов. 

Насыщенный или яркий колорит. Этот вид характерен максимально 

насыщенными, яркими и чистыми цветами. Такой колорит чаще всего ис-

пользуют в декоративном и народном искусстве. А также в авангардном те-

чении 20 века, детском творчестве и рекламе. Основные цвета: красный, 

желтый, синий, зеленый, белый и черный. 

Разбеленный или высветленный колорит. Для этого вида характерно 

подмешивание белого цвета ко всем остальным цветам. Картины в таком 

колорите, как будто находятся под белой пеленой или в тумане. Используют 

для передачи атмосферы в работе, зачастую в пейзаже для передачи состоя-

ния природы или погодного явления. 

Ломанный или серый колорит. Этот вид получается при добавлении 

серого во все цвета картины. Чаще всего используется для передачи песси-

мистичного настроения в работе. 

Затемненный или черный колорит. Это подмесь в произведение чёр-

ного цвета. Произведения с зачернённым колоритом выражают тайну, дра-

матичность, трагедию, старость, угасание и смерть. 

Гармонизированный или классический колорит. Цвета гармонизиро-

ваны, не утомляют своей яркостью и насыщенностью, они всегда приглу-

шены и смягчены чем-либо, контрасты уравновешены нюансами. Такой ко-

лорит можно наблюдать в работах великих мастеров. 

Виды колоритов, основанные на доминирующей цветовой гамме: 
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Теплый колорит. В нем преобладают красные, оранжевые, желтые и 

коричневые оттенки. Он создает ощущение тепла, уюта, радости, активно-

сти, близости. Часто используется для изображения летних пейзажей, инте-

рьеров, натюрмортов с фруктами, сцен праздников. В портретной живописи 

теплый колорит может подчеркивать жизнерадостность и энергичность пер-

сонажа.  

Холодный колорит. В этом колорите доминируют синие, голубые, фи-

олетовые и зеленые оттенки. Он ассоциируется с холодом, покоем, грустью, 

отчужденностью, дальностью. Холодный колорит характерен для изображе-

ния зимних пейзажей, морских просторов, ночных сцен. Он может исполь-

зоваться для передачи чувства одиночества, меланхолии, таинственности.  

Нейтральный колорит. Он основан на сочетании серых, бежевых, ко-

ричневых и других приглушенных оттенков. Он создает ощущение спокой-

ствия, уравновешенности, гармонии. Нейтральный колорит может служить 

фоном для выделения ярких акцентов или использоваться для создания ат-

мосферы сдержанности и элегантности. 

Важно отметить, что в живописи чистые типы колорита встречаются 

редко. Художники часто комбинируют различные приемы и техники, созда-

вая сложные и многогранные цветовые решения. Например, можно исполь-

зовать теплый колорит для переднего плана и холодный для фона, чтобы 

создать эффект глубины пространства. Или же применить контрастный ко-

лорит для выделения главного объекта на фоне приглушенного окружения. 

Помимо этого, на восприятие колорита влияют и другие факторы, такие как 

фактура красок, техника нанесения мазков, освещение. Например, импасто, 

то есть нанесение густых мазков краски, может придать колориту дополни-

тельную выразительность и объем. А использование лессировок, то есть 

тонких прозрачных слоев краски, позволяет создать сложные цветовые ню-

ансы и переходы.  

Колорит – это не только цвета на палитре, но и состояние воздушной 

среды, в которой находится объект. Этого мнения придерживался художник 

Р. Фальк. Понятие колорит также охватывает влияние света, атмосферы и 

даже времени суток на восприятие цвета. Например, в утренние часы, когда 

солнце только начинает подниматься, цвета становятся мягче и теплее, со-

здавая особую ауру. В то время как в полдень, при ярком свете, контрасты 

становятся более резкими, а цвета – насыщенными. Художники, такие как 

Клод Моне или же импрессионисты, прекрасно понимали, как настроение 
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дня и качество света могут изменять восприятие цвета. Их работы часто ис-

следуют эти нюансы, показывая, как один и тот же объект может выглядеть 

совершенно по-разному в зависимости от времени суток и условий освеще-

ния. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что понятие колорит 

очень широкое и воспринимается по-разному для каждого художника. Для 

одних – это цветовой строй или же цветовая гамма картины, а для других 

это цветовое состояние воздушной среды, в которую погружен изображае-

мый объект. Понятие колорит для каждого человека отражается прежде 

всего его видением мира. Исследование этого понятия выходит за рамки чи-

сто технических аспектов и затрагивает глубокие философские вопросы о 

восприятии цвета и его связи с человеческими эмоциями и культурой. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ  

ТЕМАТИЧЕСКОГО НАТЮРМОРТА 

 

Аннотация: в статье мы исследуем понятие «тематический натюр-

морт» и его многогранные жанры, рассматривая его не как обычное изобра-

жение неодушевлённых предметов, а как сложный художественный жанр. 

Классификация натюрмортов по жанрам открывает возможность наблюдать 

за изменениями в художественных приёмах, символическом значении и 

эмоциональной нагрузке, которые несут произведения этого жанра. Благо-

даря этому, тематический натюрморт можно рассматривать не только со 

стороны творческого самовыражения, но и мощным инструментом в обуче-

нии. Таким образом, в статье читатель сможет понять разнообразие и глу-

бину тематического натюрморта, а также научится использовать его не 

только для творчества, но и для учебных целей. 

Ключевые слова: натюрморт, тематический натюрморт жанр, клас-

сификация натюрморта, история жанра. 

 

Натюрморт, на первый взгляд кажется статичным жанром в искусстве, 

но на самом деле поражает своим многообразием. Разнообразный выбор 

тем, композиции и художественных техник делает натюрморт увлекатель-

ным и динамичном жанром в живописи. Этом жанре выделяют разные под-

ходы к изображению, и один из них – это тематический натюрморт, где 

предметы не только изображаются, но и передают идеи, символику или ал-

легорию, которую хочет передать автор произведения.  

Натюрморт как отдельный жанр в станковой живописи появился в 17 

веке. Под влиянием французского импрессионизма натюрморт обогатился 
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нюансами передачи световых эффектов, то есть игрой цветовых пятен, бли-

ков, воздушностью изображения. Начиная с 17 века и до наших дней натюр-

морт постоянно развивался в новых формах, цветах и стилистических при-

емах. [2,9]. 

Исторически сложилось несколько видов натюрморта, часто пересе-

кающихся и дополняющих друг друга. 

Самый первый и популярный вид натюрморта – это ванитас, где глав-

ным предметом в композиции является человеческий череп. Иногда череп 

изображали на обратной стороне портрета. Якоб де Гейн младший по праву 

считается создателем первого натюрморта в жанре ванитас. В этих произве-

дениях традиционные предметы, которым придаётся определённое значе-

ние, объединены общей идеей о конечности земного существования чело-

века. Череп в натюрмортах служит напоминанием о смерти, хлеб символи-

зирует тело Христа, а вино – его кровь. Мыльные пузыри в картинах симво-

лизируют скоротечность человеческой жизни и внезапность смерти. Если 

объединить все эти предметы, то мы поймем, о чем хотел нам донести автор. 

Таким образом мастера этого жанра аллегорически изображали быстротеч-

ность жизни и смертность человека. [4]. 

Накрытый стол – один из видов жанра ставший популярный у гол-

ландцев 17 века. Такой под жанр натюрморта бывает двух видов: Завтраки 

и Роскошный натюрморт.  

Завтраки – хронологически эти застолья появились первыми и цен-

тром зарождения, данного под жанра считается Харлем. Там был написан 

первый натюрморт в этом под жанре «Накрытый стол» Николаса Гиллиса, 

где он запечатлел утренний завтрак. 

Роскошный натюрморт – это шикарно сервированный банкет с изыс-

канными блюдами для аристократического общества. Связано это с тем, что 

аристократы стали заказывать картины с дичью и вином, а в дальнейшем 

прибавились и изысканные блюда. 

В богатую буржуазию охота была частым и модным досугом у знат-

ного общества. Постепенно такое занятие перерастало из способа добычи 

пищи в досуг, где все хотели похвастаться своими трофеями. Так возник 

охотничий натюрморт. Битая птица, ружье или другие охотничьи принад-

лежности: рог, сумка, патроны, такое сочетание реализовалось яркими и 

теплыми тонами и делало картину выразительной.  
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Натюрморт с цветами является одним из популярных видов натюр-

морта. В центре композиции обычно располагался великолепный букет цве-

тов, окружённый вазой. Каждый цветок нес глубокий смысл. Например, 

чертополох - это зло, а мак – забвение, или гвоздика, что напоминает о про-

литой крови Христа. 

Произведение искусства с потрясающей точностью имитирует реаль-

ность, так описывали жанр в натюрморте под названием натюрморт-об-

манка. Художник искусно использует особенности перспективы, создавая 

настолько убедительное изображение, что зрителю хочется дотронуться до 

картины. 

Жанр натюрморта с животными появился в начале XVIII века благо-

даря художникам Отто Марсеусу ван Скрику и Маттиасу Витхосу. Он пред-

ставляет собой философское осмысление животного мира, где змеи, собаки, 

кошки и другие животные изображаются в свободной композиции, без стро-

гой системы выстраивания сюжета. 

Учёный натюрморт жанр охватывающий атрибутику науки и искус-

ства: книги, ноты, музыкальные инструменты и глобус. Подобно жанру «ва-

нитас», он требует от зрителя не только хорошей наблюдательности, но и 

знания символики предметов. Например, книга может символизировать 

науку, а кисти – искусство. 

Эта классификация не является исчерпывающей, так как в современ-

ном мире постоянно возникают новые виды натюрморта, а старые обретают 

новые грани. Тем не менее, она помогает разобраться в многообразии этого 

жанра живописи и проследить его эволюцию. 

Каждый из рассмотренных жанров имеет свою специфику, правила и 

выразительные возможности, что делает натюрморт одним из самых инте-

ресных и разнообразных направлений в искусстве. 

Однако, несмотря на все разнообразие тематического натюрморта, 

остаётся вопрос: может ли он быть не только творческим, но и учебным? 

Да, тематический натюрморт может быть не только творческим выра-

жением художника, но и эффективным учебным инструментом. Его исполь-

зование в образовательном процессе способствует развитию целого ряда 

навыков и умений: 

Развитие композиционных навыков. Заданная тема предоставляет 

учащимся возможность попрактиковаться в создании гармоничных компо-

зиций, принимая во внимание взаимодействие форм, цветов и пространства. 

Выбор расположения предметов, их размеров и пропорций становится бо-

лее осознанным и целенаправленным. 
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Работа над темой дает возможность на практике освоить колористику 

и светотень, а также осознать их влияние на передачу настроения и смысла. 

Учащиеся учатся создавать атмосферу с помощью цвета и света, подчиняя 

их общей теме. 

Изучая тематический натюрморт, можно поспособствать активному 

развитию творческого мышления и воображения. Учащиеся получают воз-

можность самостоятельно выбирать предметы, интерпретировать тему и 

находить нестандартные художественные решения. 

Создание тематического натюрморта требует предварительного изу-

чения темы, поиска информации и подбора подходящих предметов. Этот 

процесс помогает развивать исследовательские навыки и умение работать с 

информацией. 

Таким образом, если рассмотреть тематический натюрморт с точки 

зрения учебного процесса, то можно прийти к выводу, что он представляет 

собой ценный инструмент для развития множества навыков и формирова-

ния творческой личности. Этот вид натюрморта помогает ученикам не 

только освоить технику рисования, но и научиться выражать свои идеи и 

эмоции через изобразительное искусство. 

Итак, тематический натюрморт – это не просто жанр живописи, а 

мощный инструмент, сочетающий в себе творческое самовыражение и эф-

фективные методы обучения. Его многогранная природа и возможности для 

классификации делают его ценным объектом для изучения как в художе-

ственном, так и в педагогическом контексте. Применение различных подхо-

дов к классификации и учет его учебного потенциала позволяют макси-

мально раскрыть возможности этого увлекательного жанра. 
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Аннотация: Статья посвящена методике обучения детей выразитель-

ному использованию цвета при создании портрета. Рассматривается важ-

ность цвета в передаче эмоций и характера, а также предлагаются практиче-

ские упражнения для развития навыков восприятия и применения цвета. 

Уделяется внимание возрастным особенностям восприятия цвета и адапта-

ции учебных программ под нужды детей разного возраста. 
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В изобразительном искусстве наблюдается значительное внимание к 

выразительности цвета как элементу передачи эмоций и настроения персо-

нажа. В условиях глобализации и доступности информации учащиеся и ху-

дожники имеют возможность изучать разнообразные стили и техники, что 

требует от них глубокого понимания роли цвета в визуальной коммуника-

ции. 

Использование цвета в портретной живописи напрямую связано с пси-

хологией восприятия. Цвет может вызывать определенные ассоциации, эмо-

ции и даже влиять на восприятие личности изображаемого. С учетом того, 

что портрет – это не просто изображение, а еще и история человека, умение 

эффективно использовать выразительность цвета становится важным навы-

ком для будущих художников, дизайнеров и педагогов. 

Цвет играет ключевую роль в визуальном восприятии, и его правиль-

ное использование позволяет не только создавать эстетически привлека-

тельные произведения искусства, но и выражать эмоции и настроения, что 

особенно важно для детского творчества.  
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В современном мире, насыщенном визуальной информацией, важно 

развивать у школьников не только технические, но и эмоционально-эстети-

ческие компетенции, что включает в себя понимание и использование цвета 

как средства выразительности. Недостаточное внимание к изучению цвета, 

как одного из выразительных средств в изобразительном искусстве, может 

привести к тому, что ученики не всегда осознают, как цвет может влиять на 

восприятие изображаемого и его эмоции. 

Использование цвета в живописи тесно связано с психологией воспри-

ятия. Цвет способен влиять на эмоциональный фон зрителя. Например, теп-

лые тона (красный, оранжевый, желтый) ассоциируются с энергией, радо-

стью и теплом, тогда как холодные оттенки (синий, зеленый, сиреневый) 

могут создавать ощущение спокойствия, прохлады или грусти. Художники 

используют эти свойства цвета для создания определенного настроения в 

своих произведениях. 

При обучении важно объяснить ученикам, каким образом цвет может 

передавать чувства и характер человека. Это включает в себя понимание 

того, как разные комбинации цветов могут усиливать или ослаблять впечат-

ление от портрета. Например, использование контрастных цветов позволяет 

подчеркнуть индивидуальность и яркость характера, тогда как монохромная 

гамма может создать атмосферу задумчивости или меланхолии. 

Возраст ребенка играет важную роль в выборе методов обучения. 

Младшие школьники обычно воспринимают цвет интуитивно и склонны 

выбирать яркие, насыщенные оттенки. В этом возрасте важно развивать у 

них способность различать оттенки и понимание того, как они влияют на 

общее впечатление от рисунка. 

Подростки уже способны осознанно подходить к выбору цветовой 

гаммы, поэтому обучение может включать обсуждение символики цвета и 

его роли в создании художественного образа. На этом этапе важно научить 

обучающихся анализировать свои работы и критически оценивать выбран-

ные цветовые решения. 

Для успешного освоения навыка выразительного использования цвета 

необходимо предложить детям ряд практических упражнений. Одним из та-

ких упражнений может стать создание серии автопортретов, где каждый ри-

сунок будет выполнен в определенной цветовой гамме. Например, первый 

портрет может быть нарисован в теплых тонах, второй – в холодных, третий 

– в нейтральной гамме. Это позволит ребенку почувствовать разницу в вос-

приятии образа в зависимости от выбранного цвета. 
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Другое упражнение заключается в копировании произведений вели-

ких художников, Ученики смогут увидеть, как мастера использовали цвет 

для передачи настроения и характера персонажей, и попробовать применить 

аналогичные приемы в своем творчестве. 

Также полезно проводить занятия, посвященные изучению влияния 

отдельных цветов на эмоциональное состояние. Например, можно попро-

сить обучающихся нарисовать портрет друга или родственника, используя 

только красный цвет, затем повторить задание с использованием синего 

цвета. Сравнение результатов поможет понять, как меняется восприятие од-

ного и того же образа в зависимости от выбранной цветовой палитры. 

Обучение выразительному использованию цвета при создании порт-

рета требует комплексного подхода, включающего как теоретические зна-

ния о психологии восприятия цвета, так и практическую работу над разви-

тием художественных навыков. Применение предложенных упражнений 

поможет детям лучше осознать возможности цвета как средства выражения 

эмоций и индивидуальности, что, в свою очередь, обогатит их творческий 

потенциал и сделает их работы более выразительными и глубокими. 
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СОВРЕМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА – ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ  

ИСКУССТВОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования современной 

скульптуры, как предмета искусства. В данной статье исследуется влияние 

определенных факторов на признание произведения и грамотное ведение 

диалога скульптора со зрителем, поднимая актуальные темы и используя 

возможности новейшей техники для реализации пректов. Рассмотрены тен-

денции в современном подходе к предмету скульптуры. 

Ключевые слова: современная скульптура, 3D-печать, материал 

 

Скульптура является неотъемлемой частью искусства, воспроизводя-

щая в трехмерном пространстве изображения, которые могут быть образ-

ными и абстрактными. Направление всегда подчиняло два основных эле-

мента - массу и пространство, заставляя взаимодействовать в наибольшей 

гармонии. Современная скульптура - путь новаторства, не подчиняющийся 

определённому художественному стилю, становящийся созданием новой 

области искусства, стирающей границы дисциплин благодаря эксперимен-

там. 

Стоит заметить, в ходе воплощения современных трехмерных объек-

тов искусства могут быть задействованы множество различных материалов, 

начиная с классических и проверенных годами: металла, дерева, глины и 

гипса, заканчивая относительно новыми: пластика, смола, переработанный 

мусор, стеклопластик, воск и др. В современном обществе скульптор стано-

вится художником и показывает в произведениях возможности сочетаний 

материалов, комбинирование и объединение позволяет придавать структур-
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ность . Моделируя и отливая объекты для создания барельефа, свободно сто-

ящего элемента или для придания изображению определенной формы. Про-

воцирующие обсуждения о ценности, сущности и смысле скульптурного 

произведения, вызывая огромный спектр эмоций и волнений. Широкая па-

литра реакций зрителей является индикатором значимости восприятия, осо-

знания важности диалога зрителя и творца. 

Определим задачи современных скульпторов отходящих от точного, 

натуралистического изображения природы и человека, переходящих к по-

иску баланса, гармонии и красоты в пространственном движении. Скульп-

тура становится более субъективной, а коммуникация со зрителем выходит 

на первый план. Уход от традиционности обеспечивает поиск наиболее сме-

лых решений. Объем, фактура, игра светотени и цвет становятся главными 

движущими элементами в ходе создания современной скульптуры. 

Важно обратить внимание на движущие техники и тенденции в совре-

менной скульптуре. Развитие технологий стало катализатором для многих 

художников, 3D-принтеры позволяют напечатать и мелкие детали, и целые 

скульптуры с заявкой на объект искусства. Несомненно подход 3D-модели-

рования для реализации художественного замысла активно подвергается 

критике, но по мнению современных художников вопрос времени. 3D-пе-

чать неразрывно связана с цветом, стирая перед скульптором границы и 

предлагая эксперименты с цветовым решением, что раскрывает создателя 

как художника. 

Однако не смотря на тягу и готовность скульпторов экспериментиро-

вать, искать новые взаимоотношения форм и пространства, классическое 

исполнение скульптуры по праву занимает место среди современных под-

ходов. Художники обращаются к понятной и стандартной форме, остаю-

щейся как и в основе для создания нового, так и самодостаточным объектом 

искусства. 

Также неотъемлемое значение для современного скульптора играет 

правдивость материала. Многие творцы комбинируют материалы, синтези-

руя совершенно новое, ищут наиболее выигрышное и гармоничное взаимо-

действие поверхностей. Пробуют раскрыть суть, передать динамику, пока-

зать тяжесть или же наоборот легкость за счёт материала.  

Нужно отметить - на восприятие изобразительного объекта влияет 

текстура, поэтому скульпторы тщательно подбирают материал для своих ра-

бот. Определенная структура придаёт характер работе, так более гладкие 

могут стать отображением плавности и мягкости, а шершавые придадут 
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больше напряжения и экспрессии. Большинство мастеров сохраняют мате-

риал в классическом представлении, не покрывая краской. Так например в 

бронзовой скульптуре цветной делается только какая-то определённая 

часть, а в целом работа остаётся в обработанном чистом материале. 

Необходимо учесть, что одной из основных тенденций в создании 

трехмерного является направление - постмодерн, являющееся по своей за-

думке провокатором зрителя на обратную связь. Большинство мастеров за-

кладывают важные, эмоциональные и необычные мысли в произведение, 

вызывая резонанс публики, придающие скульптуре наполненность, произ-

ведение перестаёт быть пресным и скучным. Самые необычные и заворажи-

вающие скульптуры появляются благодаря эмоциональной окраске и реак-

ции у зрителя.  

В заключении стоит отметить - современная скульптура первона-

чально возвращает человека к основной задаче искусства - эмоциональному 

контакту с произведениями. В эпоху развития технологий скульптура изу-

чает способы взаимодействия путем экспериментов, открывая новые 

направления, техники и смыслы. Классика остаётся неизменной, существуя 

и как основа для преобразований, так и самодостаточным направлением. 

Отметим, современная скульптура – путь новаторства, искусство всегда яв-

лялось поддержкой человека, поэтому важно и нужно идти вровень с техно-

логическим совершенствованием, напоминая о духовной и эмоциональной 

составляющей человека. 
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СВЕТОВОЙ КОНТРАСТ В ЖИВОПИСИ 

 

Аннотация: Статья посвящена основам использования светового 

контраста в живописи. Рассматриваются основные теоретические понятия, 

важность света и тени в передаче контраста в живописи, а также подробно 

анализируются виды освещения в живописи, их особенности и роль в искус-

стве. 
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Актуальность исследования: в современном мире каждый человек 

регулярно сталкивается с понятием «световой контраст», зачастую даже не 

осознавая и не обращая внимания на это. Но чаще всего этот термин мы 

связываем с фотографией и изобразительным искусством, ведь именно в 

этих направлениях световой контраст используется людьми в полной мере, 

и, что важно, уже осознанно. Потому можно сказать, что исследование про-

блемы применения светового контраста в живописи остается актуальным и 

по сей день. 

Цель исследования – анализ понятий «световой контраст», «свет», 

«тень», определение роли света и светового контраста в живописи и в ис-

кусстве в целом, условий создания светового контраста в процессе творче-

ской работы, анализ техники работы со светом в живописных работах Ста-

рых мастеров. 

Для начала нужно разобраться, что же представляет собой данное по-

нятие, а именно – в живописи. Прежде всего, важно понимать, что контраст 

представляет собой ярко выраженное противопоставление, то есть степень 

различия между цветами. Чем больше контраст, тем сильнее влияние одного 

цвета на другой. 
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 В изобразительном искусстве часто встречается ахроматический (или 

световой) контраст, который знаком каждому. Это явление даже стало ос-

новой для пословицы: «чем ночь темней, тем звезды ярче» [7]. Суть заклю-

чается в том, что светлое пятно на темном фоне воспринимается как более 

яркое, а темное на светлом – кажется темнее, чем оно есть на самом деле. 

Как писал немецкий философ Гегель в своей «Эстетике»: «Если мы 

теперь спросим, каков тот физический элемент, которым пользуется живо-

писец, то это – свет как всеобщее средство видимого проявления предмет-

ности вообще» [3]. Действительно, свет является ключевым элементом в 

живописи. Можно задаться вопросом: «А как же объем, цвет, фактура, гар-

мония и пропорции?». Безусловно, эти аспекты имеют большое значение, 

но без света они бы просто не существовали. Всё, что мы видим на картине, 

представляет собой световые пятна различной интенсивности, которые наш 

мозг интерпретирует как материальные объекты на основе накопленного 

опыта. Таким образом, свет является основой существования предметов на 

картине, а остальные элементы определяют, как зритель воспримет это су-

ществование.  

Однако, помимо интенсивности света цветных мазков, которые спо-

собствуют «материализации» объектов на полотне, есть еще такое понятие, 

как освещение. Оно определяет, насколько четко будут видны предметы, их 

оттенок и общее настроение композиции. Освещение также влияет на вос-

приятие цвета объектов и на степень различимости их формы и объема [2]. 

Предмет становится видимым только при наличии освещения. Распре-

деление света по его поверхности называется светотенью, которая не только 

показывает, насколько хорошо различимы определенные участки предмета, 

но и передает его объем, форму, а также обстановку вокруг, которая ча-

стично поглощает свет. 

«Явление света в изобразительном искусстве многогранно, а его зна-

чение в системе выразительных средств живописи сравнимо со значением 

света в жизнедеятельности человека» - так писал художник Алексей Серге-

евич Зайцев в своем труде «Наука о цвете и живопись» [5]. Свет движется 

по прямой и изменяет направление, когда проходит из одной среды в дру-

гую или отражается от поверхностей. Это отражение лучей позволяет нам 

видеть цвет и форму объектов, которые воспринимаются по-разному в зави-

симости от интенсивности источника света, расстояния до освещаемого 

объекта и угла падения лучей. 
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Реалистичность изображения во многом зависит от количества света. 

Слишком слабое или чрезмерное освещение затрудняет различение формы 

и объема, а также искажает оттенки объектов. При ярком свете цвета стано-

вятся светлее и теплее, уменьшается количество собственных и падающих 

теней, а контрастность снижается. При недостаточном освещении теряются 

не только форма и объем, но и цвет, а темнота полностью скрывает детали 

предметов. Поэтому художественные произведения с изображением суме-

речного или ночного времени встречаются довольно редко. 

Теплое освещение создает атмосферу уюта и расслабленности, в то 

время как холодное делает свет более сосредоточенным. Согласно услов-

ному закону тепло-холодности, тени при теплом свете должны быть более 

холодными и наоборот. Теплый свет исходит от электрических ламп, откры-

того огня, заката солнца, и, в большинстве случаев, от дневного освещения 

на природе. Тени чаще всего получают голубовато-серый, зеленоватый, фи-

олетовый или синеватый оттенок. 

Свет, который проникает в помещение через окно, исходящий от 

солнца в ненастную погоду или от люминесцентной лампы, обычно имеет 

холодный оттенок. Освещенные участки предметов, окруженные легкой 

дымкой, приобретают голубоватый, белесый и темно-серый цвета.  

Смещение светового потока и расположение объектов определяют их 

освещенность и распределение теней. Важно также учитывать высоту ис-

точника света, которая влияет на восприятие объема, формы и текстуры 

предметов, а также расстояние между ними. Направление света и позиция 

источника относительно объектов могут задавать определенное настроение 

в изображении – от запутанности и загадочности до открытости и доверия.  

При работе в технике Старых мастеров (например, Микеланджело 

Меризи да Караваджо, Жоржа де Латура и Рембрандта Харменса ван Рейна) 

глубина пространства получается за счет последовательного наложения по-

лупрозрачных слоев белил, имприматуры, лессировок и темперных смесей. 

Сначала выравнивается тон и акцентируется «световое пятно», удаляя объ-

екты, мешающие восприятию изображения в целом. После проработки 

света следует заняться полутонами – устранить помехи на более темных 

участках картины и выровнять тональность. Чтобы избежать резких изме-

нений в световых участках, необходимо работать равномерно по всему по-

лотну [7].  

Освещение в произведениях Старых мастеров отличается драматич-

ностью, в которой светотень играет ключевую роль. В этой технике заметны 
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резкие контрасты между светом и тенью. Такое освещение направляет 

взгляд зрителя на области с ярким освещением, а также придает человече-

ским образам в портрете глубину и загадочность. 

Опытные художники иногда применяют необычные методы освеще-

ния объектов в своих работах. Свет может быть представлен как в виде од-

новременно действующего направленного бокового и рассеянного верхнего 

света, так и в виде холодного светового потока из окна, совмещенного с ло-

кальной подсветкой от электрической лампы. Существует множество вари-

антов, что позволяют художникам реализовывать необычные замыслы и но-

вые идеи. 

Стоит помнить, что разнонаправленное освещение, в частности, если 

источники света имеют одинаковую яркость, может навредить форме, объ-

ему, цвету и воздушной перспективе, которые играют ключевую роль в со-

здании глубины пространства, целостности художественного произведения 

и в технике Старых мастеров. 

Заключение: Световой контраст, свет и тень – это неотъемлемые ча-

сти живописи. С помощью этих элементов создается уникальный и вырази-

тельный образ, и их значение в системе выразительных средств живописи 

неизмеримо большое. Освещение, то есть отражение лучей, позволяет нам 

видеть цвет и форму, которые воспринимаются тем или иным образом в за-

висимости от силы источника света. Следует помнить, что и от света, и от 

светового контраста зависит то, насколько отчетливо будут видны пред-

меты, их тон, и насколько хорошо будут различаться их форма и объем, а 

также общее настроение композиции.  
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кие как фрагментарность и использование линий. Особое внимание уделя-

ется значению композиции в пейзаже, с примерами работ известных рус-

ских художников, таких как И.И. Шишкин и А.К. Саврасов. В частности, 

анализируются картины «Берег моря» и «Лес зимой», демонстрирующие 

умелое применение композиционных приемов и контрастов. Также подчер-

кивается важность соблюдения композиционной целостности и гармонии в 

художественных произведениях. 
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обучения, художественное произведение, законы композиции, приемы ком-
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На начальном этапе исследования важно упомянуть несколько ключе-

вых понятий, связанных с методикой обучения изобразительному искус-

ству. Основываясь на проанализированных работах искусствоведов Н.П. Бе-

счастнова, Н.Н. Ростовцева, А.Е. Шорохова и Н.М. Сокольникова, можно 

утверждать, что композиция (от латинского compositio – составление, свя-

зывание) обозначает процесс создания, организации, сопоставления и раз-

мещения элементов в единую целостность в соответствии с определенной 

концепцией [7,8, 9].  
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Следует отметить, что значение термина «композиция» в изобрази-

тельном искусстве крайне велико. Это подтверждается творчеством извест-

ных художников всех эпох и их высказываниями о композиции и ее прин-

ципах. 

Как указывает Е.В. Шорохов в своем пособии для учителей «Мето-

дика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в 

школе», композиция формируется с помощью таких изобразительных 

средств, как рисунок, светотень и перспектива. Она является ключевым эле-

ментом любого художественного произведения, и овладение ею способ-

ствует успешному выполнению учебно-творческих заданий [9]. 

На основе анализа работ искусствоведов, таких как О.Л. Голубев, Н.П. 

Бесчастнов, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов и Н.М. Сокольникова, были вы-

делены основные законы композиции: целостности, контрастов и соподчи-

ненности. Также можно выделить законы целостности, контрастов и типи-

зации [7,8, 9]. 

К приемам композиции относятся фрагментарность, параллели, гори-

зонтали, диагонали и прием кулис. Средства композиции включают линии, 

штрихи, пятна, светотень, перспективу, цвет и тон. 

Понятие «композиция» имеет большое значение при создании пейза-

жей. Художник сосредотачивается на ключевых приемах формальной ком-

позиции, работая как с натуры, так и по воображению. В процессе исследо-

вания важно обратиться к творчеству известных русских художников. Осо-

бое внимание следует уделить вкладу Ивана Ивановича Шишкина в искус-

ство пейзажной графики. Н.М. Сокольникова подчеркивает, что Шишкин 

умел передавать образ русской природы в своих работах, благодаря чему 

русский пейзаж достиг нового уровня [8]. 

В качестве примера можно рассмотреть картину «Берег моря», в кото-

рой явно демонстрируется умелое применение композиционных приемов и 

точное распределение контрастов тонов. Благодаря контрасту черных, се-

рых и белых пятен произведение приобретает выразительность: темный бе-

рег моря четко выделяется на фоне светлого неба и воды. Хотя пейзаж на 

первый взгляд кажется спокойным, динамика движения облаков, птиц и де-

ревьев создает ощущение, что буря вот-вот начнется [4]. 

Другая работа И.И. Шишкина «Лес зимой» является ярким примером 

использования контрастов. Композиция картины строится на ритме темных 

и светлых пятен. На переднем плане можно увидеть тщательно проработан-

ные группы деревьев, за которыми прячется дорога, ведущая вглубь леса. 
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Этот прием создает эффект кулис, оставляя за собой определенную тайну, 

скрытую от взгляда зрителя. 

Работы И.И. Шишкина можно сравнить с пейзажными картинами А.К. 

Саврасова. В графических произведениях Саврасова для достижения ком-

позиционной целостности художник выделяет центральный элемент, отка-

зываясь от детальной проработки второго и третьего планов, что позволяет 

смягчить контрасты. Композиционная гармония достигается благодаря объ-

единению элементов тоном, что подчеркивает главное и делает второсте-

пенное менее заметным. 

Каждая деталь в композиции имеет свое значение; если этого не учи-

тывать, композиция может потерять свою целостность. Нельзя также менять 

местами элементы композиции или добавлять лишние детали [1, 2].  

В пейзаже А.К. Саврасова «Ранняя весна» художник осознанно нару-

шает правило о композиционном центре, помещая в центр работы одно вы-

сокое дерево, выделенное черным силуэтом. Это создает ощущение вели-

чия. Тем не менее, целостность композиции сохраняется благодаря гармо-

нии светлых пятен, строений на втором плане и линии горизонта, прерыва-

емой холмом. 

При создании композиции важно заранее определить, что является 

главным, а что второстепенным. Хотя каждая деталь сюжета важна, центр 

композиции должен привлекать больше внимания, чем окружающие эле-

менты, так как он содержит основную идею автора [3]. 

Следует обратить внимание на графические работы выдающегося рус-

ского пейзажиста Василия Дмитриевича Поленова. Автор акцентирует 

центр композиции с помощью света, контрастов и выразительных графиче-

ских средств. Его пейзажи асимметричны: множество небольших черных и 

серых пятен уравновешиваются крупными белыми, что позволяет картине 

сохранять целостность и не распадаться на части [5]. 

Одной из самых разнообразных и развитых тем в пейзажной графике 

является городской пейзаж. Художник, изображающий город, всегда нахо-

дит красоту в обыденности. Среди русских художников М. В. Добужинский 

стал наиболее чутким исследователем городских тем, посвятив множество 

своих работ улицам Петербурга. Его произведения не только представляют 

собой образцы графической завершенности, но и наполнены чувственно-

стью. Искусствовед и педагог Н.П. Бесчастнов приводит цитаты из записок 

С.К. Маковского о графике Добужинского, в которых город описывается 



132 

как таинственно живое существо – архитектурный организм с многослой-

ными наслоениями быта, красоты и уродства, суетного труда и жутко-при-

зрачных воспоминаний. Город предстает как чудовище новой цивилизации, 

мир жизней, заключенный в нагромождении кирпичей, гранитов и булыж-

ников. 

В заключение, исследование композиции в изобразительном искус-

стве, особенно в контексте пейзажной графики, подчеркивает ее значимость 

как основного элемента художественного выражения. Анализ работ таких 

мастеров демонстрирует, как различные приемы и законы композиции спо-

собствуют созданию выразительных и гармоничных произведений. Пони-

мание этих принципов является ключевым для успешного обучения уча-

щихся в средней школе, позволяя им осваивать основы изобразительного 

искусства и развивать собственное творческое видение. Таким образом, 

углубленное изучение композиции не только обогащает художественное 

восприятие, но и способствует формированию эстетического вкуса у буду-

щих художников и зрителей. 
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СИНТЕЗ ТЕХНИКИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

В ГРАФИЧЕСКОМ РИСУНКЕ 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются ключевые понятия, 

связанные с академическим рисунком, опираясь на исследования известных 

художников и теоретиков, таких как Н.Н. Ростовцев, П.П. Чистяков и В.С. 

Кузин. Основное внимание уделяется средствам выразительности в гра-

фике: линии, штриху и пятну, которые используются на всех этапах созда-

ния рисунка. Линия фиксирует расположение объектов и обозначает их гра-

ницы, в то время как штрих и пятно помогают передавать объем и тональ-

ные отношения. Примеры работ И.И. Шишкина демонстрируют, как пра-

вильное применение образующих линий и штриховки влияет на вырази-

тельность графических произведений. Также подчеркивается важность то-

нальных отношений и контрастов для создания глубины и ритма в изобра-

жении. Анализ показывает, что использование различных приемов может 

значительно повысить выразительность художественного произведения. 

Ключевые слова: академический рисунок, выразительные средства, 

линия, штрих, пятно, конструктивный рисунок, светотеневые отношения, 

объемность, тональные отношения, графика, выразительность. 

 

На начальном этапе исследования важно рассмотреть некоторые клю-

чевые понятия, связанные с академическим рисунком. Основываясь на ра-

ботах Н.Н. Ростовцева, Н.П. Бесчастнова, Н.М. Сокольниковой и А.А. Ле-

щинского, были определены главные средства выразительности в графике – 

линия, штрих и пятно [3, 8, 9]. Эти средства выразительности представляют 
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собой стилистические приемы, применяемые на всех этапах создания ри-

сунка (линейно-конструктивный подход, светотеневые отношения, детали-

зация и обобщение). 

На основе изученных работ Н.Н. Ростовцева было установлено, что 

линия играет важную роль на этапе конструктивного рисунка: она фикси-

рует расположение объекта в пространстве, указывает направление формы 

и обозначает границы перехода между плоскостями [8]. Линии, которые 

очерчивают внешние контуры предметов (формирующие линии), придают 

изображению объемность и помогают контролировать его масштаб [8]. 

Необходимо обратить внимание на творчество известных русских ху-

дожников. Рассмотрим графику И.И. Шишкина. В его работе «Вершины со-

сен» активно используются образующие линии для передачи плоскостности 

и масштаба. Важно отметить, что правильное применение образующих ли-

ний помогает выделить главный объект на переднем плане изображения [5]. 

Внутренние линии (линии построения) служат основой для тональных от-

ношений и формирования объемных масс в рисунке. 

В методическом пособии «Наброски и зарисовки» В.С. Кузин подчер-

кивает, что при первом установлении тоновых отношений появляется такое 

выразительное средство, как пятно – однородный участок тона [4]. После 

определения объема крупных форм и установления взаимосвязей между 

ними с помощью пятна происходит уточнение основных направлений лини-

ями и проработка светотеневых отношений, что способствует созданию 

объема [6]. На этапе моделировки светотени объем может передаваться с 

помощью наложения штрихов по форме объектов. Штриховка также регу-

лирует плавность тональных переходов (на круглых поверхностях) или их 

резкость (при изменении плоскости предмета), создавая необходимый ритм 

в изображении. При слишком плотной штриховке такой графический эле-

мент, как штрих, может превратиться в пятно [4]. 

В произведениях И.И. Шишкина «Лесной ручей. Вечер» и «Дорожка 

в лесу» наблюдается преднамеренное утяжеление штрихов в теневых и по-

лутеневых областях, что создает эффект пятна. В светлых участках, напро-

тив, используется более легкая штриховка, что позволяет задать ритм и обо-

значить фактуру объектов, тем самым увеличивая выразительность работы. 
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Чем дальше штрихи в одном участке располагаются друг от друга, тем «про-

зрачнее» выглядит изображаемая поверхность, и тем заметнее становится 

штриховка на расстоянии, что также может добавить выразительности про-

изведению [5]. Аналогичная техника штриховки присутствует в графиче-

ской работе И.Е. Репина «Ширяев буерак на Волге». 

Важно отметить, что основные тональные отношения в работах оста-

ются неизменными независимо от уровня контраста [2]. Используя линии и 

штрихи при четкой проработке форм светотенью, можно выделить или объ-

единить необходимые участки изображения без добавления тона. Линия и 

штрих одинаково регулируют уровень контраста, при этом сохраняя основ-

ные (свет, тень) и переходные (полутень, рефлекс) градации тона [3].  

Анализ проработанных произведений также показал, что для повыше-

ния выразительности изображения можно применять различные приемы. 

Например, это может быть достигнуто за счет плавных переходов между 

объектами и обработки протяженных участков тоном в отдельных фрагмен-

тах или контрастной тональной прокладки плоскостей [10]. 

По данным исследований А.О. Барща, изложенным в пособии 

«Наброски и зарисовки», применение плавных переходов (например, от 

верхнего края объекта к нижнему) подразумевает заполнение большой по-

верхности тоном без акцентов, что придаёт рисунку живописность и целост-

ность [1]. В контрастном изображении, где один объект значительно отли-

чается по цвету от другого, наблюдаются резкие градации света и тени с 

четкими переходами между плоскостями. Например, в наброске «Камни. 

Сушка сетей» Ф.А. Васильев анализирует каждый участок камней, соблю-

дая плановость и поддерживая целостность рисунка [1]. 

В произведениях И.И. Шишкина отдельные линии акцентируются 

нажимом карандаша, что подчеркивает изгибы форм [7]. Таким образом, 

наблюдая, как форма изменяется при изменении направления линий, мы мо-

жем использовать это свойство для увеличения выразительности рисунков.  

На основании проведенного искусствоведческого анализа можно сде-

лать следующие выводы. Все упомянутые средства создания объема и вы-

разительности в рисунке – линия, штрих, пятно – находятся в тесной взаи-

мосвязи и комбинируются на всех этапах рисования: при формировании 
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формы, выявлении объема, регулировании тональных отношений и детали-

зации работы. 

Отметим, что правильное использование средств рисунка является од-

ним из ключевых факторов, определяющих выразительность произведения. 

Мастера, которые заложили основы русского графического пейзажа в своих 

рисунках и эскизах, включают таких художников, как И.И. Шишкин, В.А. 

Фаворский, П.П. Чистяков, И.Е. Репин, М.В. Добужинский, И.И. Левитан, 

А.А. Пластов, В.А. Серов, В.М. Васнецов, А.Н. Саврасов, Ф.А. Васильев, 

А.И. Куинджи, И.Н. Крамской, М.А. Врубель и других. 

 

Список использованной литературы 

1. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – Москва, 1957. – 162 с. 

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – Москва: ВЛАДОС, 2012. – 332 

с.  

3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – Москва: ВЛАДОС, 2002. – 

267 с. 

4. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. Пособие для учителей. – Москва: 

Просвещение, 1984. – 159 с. 

5. Ли Н. Основы учебного академического рисунка: Учебник. [Текст]. 

– Москва: Эксмо, 2011. – 480 с. 

6. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искус-

ства в школе: Учебник для студентов художеств. - граф. факультетов пед. 

Институтов/ Н.Н. Ростовцев. – Москва: Просвещение, 1999. – 251 с. 

7. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка: 

Учебное пособие/ Н.Н. Ростовцев. – Москва: Изобразительное искусство, 

1983. – 288 с. 

8. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – Москва, 1985. – 243 с. 

9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-

8 кл. : В 4 ч. Ч. 1 Основы рисунка/ Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 

2001. – 96 с. 

10. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобра-

зительного искусства. – Москва, 1981. – 176 с. 

 



137 

УДК 72.012 

А. В. Потахина  

студент, Педагогический институт, кафедра ДИИР, группа ХГм-123,  

E-mail: annapotakhina@mail.ru 

Е. П. Михеева  

д.п.н, профессор, Педагогический институт, кафедра ДИИР,  

E-mail: annapotakhina@mail.ru 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОЗИЦИИ, ЭРГОНОМИКИ И ПРОПОРЦИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается организация учебного проекти-

рования студентов вуза, раскрывающая взаимосвязь понятий «компози-

ция», «эргономика», «пропорции» в контексте создания гармоничных и 

функциональных объектов. Анализируются основные требования, которые 

учитываются в дизайн-проектирования для достижения баланса между эс-

тетическими и функциональными аспектами.  

Ключевые слова: дизайн, композиция, эргономика, пропорции, 

форма, цвет, баланс, обучение студентов. 

 

На ранних этапах изучения взаимосвязей композиции, эргономики и 

пропорций необходимо изучить базовые понятия в области дизайна. Ком-

позиция, эргономика и пропорции являются ключевыми элементами ди-

зайна и архитектуры, которые помогают организовать пространство и 

направляют восприятие зрителя. Эти три части крайне важны для создания 

гармоничных и комфортных продуктов, будь то внутренняя отделка, мебель 

или здание. В статье подробно рассматривается, как композиция эргоно-

мика и пропорции взаимодействуют друг с другом и почему их синтез так 

важен в дизайне [4]. 

Следует отметить, что функция дизайна – вызвать у человека положи-

тельные эмоции, связанные с оценкой качества и более высокого порядка 

обслуживания. Например, корпоративный стиль помогает выделить компа-

нию среди конкурентов, выполняя следующие функции: способствует 

укреплению сплоченности сотрудников и командного духа, а также создает 



138 

чувство корпоративного патриотизма. Это положительно влияет на визуаль-

ное восприятие продукции и зданий компании. Полезно ориентироваться в 

информационном потоке и быстро находить нужную компанию и работу. 

Подчеркивает положительные качества компании, что снижает затраты на 

рекламу и повышает ее эффективность [2]. 

Образовательный план студента должен включать глубокое понима-

ние этих трех элементов. Студентам следует изучать не только теоретиче-

ские аспекты композиции, эргономики и пропорций, но и практику их при-

менения в реальной жизни. Это позволит им развить критическое мышление 

и творческие навыки, необходимые для создания эффективных и эстетиче-

ски привлекательных решений. 

Следует подробнее рассмотреть основные составляющие дизайна. 

Композиция – это способ расположения элементов для создания гармонич-

ного и целостного изображения. Это связано с формой, цветом и другими 

визуальными элементами. В зависимости от функции композиция может 

быть симметричной или асимметричной [1]. Например, симметрия часто по-

могает создать ощущение порядка и стабильности, в то время как асиммет-

рия может добавить дизайну динамизма и оригинальности. При обучении 

студентов важно подчеркивать такие принципы композиции, как контраст, 

целостность, равновесие. Студентам следует рассмотреть, как эти прин-

ципы влияют на восприятие дизайна и как их можно применять в различных 

контекстах – от графики до архитектуры. 

Эргономика – это наука, изучающая взаимодействие человека с окру-

жающими его предметами и пространством. Это помогает создавать ком-

фортные и безопасные решения, учитывающие особенности и потребности 

человека. Например, эргономичное кресло не только выглядит элегантно, 

но и обеспечивает адекватную поддержку, что особенно важно, если поль-

зователь долгое время сидит. В рамках обучения студенты должны пони-

мать важность пользовательского опыта и учитывать антропометрические 

данные при разработке продуктов. Сюда входят размеры, пропорции и пе-

ремещение людей для создания более удобных и функциональных решений 

[7]. 
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По мнению профессора Рунге В.Ф., эргономика содержит следующие 

структурные элементы – это теория, методология и научные знания о си-

стемных закономерностях взаимодействия человека с объектами деятельно-

сти и средой [6, 7].  

Профессор Рунге В.Ф. систематизировал процессы эргономического 

проектирования и разделил их на следующие этапы: 

− анализ деятельности человека с исследованием факторов ее проте-

кания; 

− разработка эргономических требований и показателей и рекоменда-

ция по их учету; 

− формирование эргономических свойств проектирования изделия и 

среды; 

− оценка полноты и правильности реализации экономических требо-

ваний. 

Эргономические требования − основа формирования конструкции ди-

зайнерского проекта пространственно-композиционных решений системы в 

целом и отдельных ее элементов [6]. 

Обучение студентов должно быть сосредоточено на том, как компози-

ция и эргономика перекликаются между собой. Например, хороший дизайн 

может улучшить эргономику продукта, создавая простые в использовании 

интерфейсы или удобные пространства. Студентам необходимо развивать 

навыки критического мышления, чтобы они могли анализировать существу-

ющие планы и вносить улучшения на основе обеих дисциплин. 

Поэтому образование студента в области дизайна должно включать не 

только теоретические знания по композиции и производственной среде, но 

и умение применять эти аспекты в реальных проектах. Это позволит им раз-

вить навыки, необходимые для предоставления эффективных, безопасных и 

эстетически привлекательных решений в их будущей карьере [3]. 

Обучение студентов дизайну основано на знании таких фундамен-

тальных аспектов, как пропорция, баланс и гармония, которые играют важ-

ную роль в восприятии объектов и пространства. Эти элементы не только 

определяют внешнюю привлекательность, но и влияют на удобство исполь-

зования, что чрезвычайно важно в эргономичном дизайне. 
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Пропорции играют важную роль в композиции воспринимаемых ве-

личин и форм. Что помогает создать ощущение порядка и стабильности, де-

лая визуальную составляющую более комфортной и приятной. В ходе обу-

чения студенты должны научиться определять правильные пропорции, ис-

пользуя принципы, такие как золотое сечение, и то, как эти знания можно 

применять на практике [5]. Например, при проектировании стула важно 

учитывать пропорции, чтобы итоговый продукт выглядел эстетично и обес-

печивал комфорт пользователю. 

Баланс и гармония – два принципа дизайна, которые помогают сде-

лать что-то более экологичным и привлекательным. Эти аспекты тесно свя-

заны с рабочей средой, где успешный дизайн всегда стремится достичь гар-

монии между визуальной привлекательностью и простотой использования 

[5]. Студенты должны научиться находить этот баланс, анализируя примеры 

успешных проектов и практикуя их реализацию в своих собственных про-

ектах. 

Будущие дизайнеры и архитекторы должны понимать, как симметрию 

можно сочетать с функциональным дизайном, отвечающим потребностям 

человека. В рамках обучения важно знакомить с примерами архитектуры и 

интерьера, где сочетаются гармония композиции, комфортная рабочая среда 

и правильные пропорции [4]. Например, при создании дизайна интерьера 

ресторана студенты должны учитывать не только эстетическое оформление, 

но и удобство расстановки мебели для свободного перемещения гостей, а 

также обеспечение хорошего освещения и вентиляции. 

Также важно быть максимально креативным в своем подходе к ди-

зайну. Эргономические исследования показывают, какие размеры и формы 

предметов наиболее удобны в использовании [2]. Например, при проекти-

ровании автомобилей сиденья и рулевое колесо проектируются с учетом 

анатомических особенностей человека для достижения максимального ком-

форта и безопасности во время вождения. Образование студентов должно 

включать в себя такую исследовательскую деятельность, которая позволит 

им применять полученные знания в собственных проектах. 
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Рассматривая основные теоретические аспекты дизайна, студенты 

смогут лучше понять важность пропорций, баланса и гармонии при созда-

нии функциональных и эстетичных объектов. Получение антропометриче-

ских данных, методы работы и использование оборудования для поддержа-

ния жизнедеятельности играют важную роль в общем выражении движений 

рабочих. Такой подход поможет создать пространства и предметы, которые 

будут радовать глаз и сделают повседневную жизнь более приятной. 
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СИМБИОЗ ДИНАМИКИ И СТАТИКИ. ВЛИЯНИЕ  

АБСТРАКТНОЙ СКУЛЬПТУРЫ НА АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

 

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь межу динамикой и ста-

тикой в архитектуре через призму влияния абстрактной скульптуры. Анали-

зируется, взаимодействие между движением и стабильностью. Как аб-

страктные скульптурные формы, характеризующиеся выраженной динами-

кой, трансформируют архитектурные решения.  

Ключевые слова: скульптура, статика, динамика, форма, архитек-

тура, симбиоз. 

 

В современном искусстве и архитектуре наблюдается растущий инте-

рес к взаимодействию между динамическими и статичными формами. Ука-

занный интерес обусловлен не только эстетическими соображениями, но и 

стремлением создать более функциональные и комфортные пространства 

для жизни. Абстрактная скульптура, являющаяся одной из ключевых со-

ставляющих современного искусства, предлагает уникальные возможности 

для переосмысления архитектурных решений. Представленная форма ис-

кусства позволяет архитекторам и дизайнерам экспериментировать с фор-

мами, фактурами и материалами, что способствует созданию новых визу-

альных и пространственных эффектов [1].  

Динамика в искусстве и архитектуре ассоциируется с движением, из-

менением и активностью. В архитектурном контексте динамика может про-

являться в формах, создающих иллюзию движения, либо в элементах, взаи-

модействующих с окружающей средой. Например, здание с наклонными 

стенами или волнообразной крышей воспринимается как динамическое, 

даже если оно статично. Ощущение движения может быть достигнуто бла-

годаря использованию ассиметричных форм, ярких цветовых решений или 
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уникальных фактур. Динамичные элементы также включают в себя такие 

аспекты, как свет и тень, изменяющиеся в зависимости от времени суток или 

угла зрения наблюдателя. 

Статика, напротив, ассоциируется со стабильностью, прочностью и 

неподвижностью. Архитектурные формы, передающие ощущение устойчи-

вости и постоянства, часто характеризуются прямыми линиями и симмет-

ричными пропорциями. Подобные здания способны создавать атмосферу 

защищенности и комфорта для обитателей. Тем не менее, статические эле-

менты могут также служить инструментом для создания контраста с дина-

мическими формами, подчеркивая их движение. Например, жесткие геомет-

рические линии функционируют в качестве фона для плавных, органиче-

ских форм скульптур, создавая визуальный диалог между двумя противопо-

ложными концепциями. 

Симбиоз динамики и статики в архитектуре достигается через исполь-

зование абстрактной скульптуры. Скульптуры могут выступать как акценты 

в архитектурных пространствах, так и интегрироваться в их структуру, фор-

мируя уникальные визуальные и пространственные эффекты. Такой подход 

предоставляет архитекторам возможность не только обогатить эстетическое 

восприятие зданий, но и повысить их функциональность. Например, аб-

страктные скульптуры могут служить основой для создания зон отдыха или 

выставочных пространств, способствующих социальной активности и взаи-

модействию между людьми [2]. 

Взаимодействие динамических и статичных форм в архитектуре не 

только обогащает визуальный язык зданий, но и способствует созданию бо-

лее комфортных и привлекательных пространств для жизни. Симбиоз от-

крывает новые горизонты проектирования, позволяя архитекторам исследо-

вать возможности абстрактной скульптуры как мощного инструмента для 

создания гармоничных пространств. 

Абстрактная скульптура представляет собой форму искусства, не 

стремящуюся к реалистичному изображению объектов. Она фокусируется 

на формах, цветах и текстурах, создавая эмоциональные и концептуальные 

связи с наблюдателем. В контексте архитектуры абстрактная скульптура мо-

жет выступать как самостоятельный элемент или как часть общего ансам-

бля. Данный подход позволяет архитекторам и художникам исследовать но-

вые способы взаимодействия с пространством, где каждая форма раскры-

вает свою историю и вызывает определенные эмоции [3]. 
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Абстрактные скульптуры оказывают влияние на архитектурные реше-

ния множеством способов: 

1. Формообразование: Скульптуры служат источником вдохновения 

для архитекторов, побуждая к созданию инновационных форм и про-

странств, отражающих динамические качества. Изгибы и линии скульптур 

могут быть интегрированы в дизайн зданий, обеспечивая плавные переходы 

между различными частями пространства. Данный подход способствует 

преодолению жесткости традиционных форм, привнося в архитектуру эле-

менты свободы и движения. 

2. Эстетика: Применение абстрактных форм обогащает визуальный 

язык архитектуры, добавляя элементы неожиданности и игривости. Скуль-

птуры становятся яркими акцентами, привлекающими внимание и вызыва-

ющими интерес у зрителей.  

3. Функциональность: Интеграция скульптурных элементов создает 

новые функциональные пространства, такие как зоны отдыха или выставоч-

ные площадки [4]. Скульптуры могут выполнять функции мебели или 

ограждений, способствуя формированию многофункциональных про-

странств, где искусство и архитектура взаимодействуют в гармонии. 

Взаимодействие динамических и статичных форм вызывает у зрите-

лей разнообразные эмоциональные реакции. Динамичные элементы со-

здают ощущение энергии и движения, в то время как статичные формы вы-

зывают чувство спокойствия и уверенности. Такое разнообразие эмоций 

обогащает опыт взаимодействия с пространством, делая его многослойным 

и увлекательным. 

Архитектурные пространства, удачно сочетающие динамику и ста-

тику, способны влиять на поведение людей. Например, открытые простран-

ства с абстрактными скульптурами способствуют социальной активности и 

взаимодействию. Такие места становятся центрами притяжения, способ-

ствуя обмену идеями и культурным взаимодействиям [5]. 

Симбиоз динамики и статики в архитектуре через призму абстрактной 

скульптуры открывает новые горизонты для проектирования пространств. 

Такой подход позволяет создавать гармоничные архитектурные решения, 

которые не только эстетически привлекательны, но и функциональны. Вза-

имодействие между движением и стабильностью становится ключевым ас-

пектом современного дизайна, способствуя созданию уникальных про-
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странств для жизни и творчества. Следовательно, архитектура трансформи-

руется из простой оболочки для жизни в активное пространство, которое 

вдохновляет, радует и побуждает к взаимодействию. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКУЛЬПТУРЫ  

ИЗ КЕРАМИКИ 

 

Аннотация: данная статья рассматривает выразительные возможно-

сти скульптуры из керамики, акцентируя внимание на специфических тех-

нологических особенностях, которые диктуют особый подход к формообра-

зованию. Процессы формовки, сушки и обжига накладывают существенные 

требования на пластическую выразительность, побуждая скульптора искать 

баланс между художественным замыслом и технической осуществимостью. 

В статье рассматриваются различные приемы и техники, позволяющие сба-

лансировать технологические требования с художественным выражением, 

и исследуется, как ограничения материала становятся источником уникаль-

ной эстетики. 

Ключевые слова: керамическая скульптура, технологические осо-

бенности, формообразование, обжиг, экспрессия, обобщение формы. 

 

Керамическая скульптура, несмотря на свою многовековую историю, 

остается актуальным и сложным видом искусства вплоть до сегодняшнего 

дня. Её выразительные возможности тесно связаны с технологическими 

особенностями материала и процессами его обработки: формовкой, сушкой 

и обжигом. Данные этапы накладывают существенные ограничения на ху-

дожественный замысел, требуя от скульптора тонкого баланса между пла-

стической выразительностью и технической осуществимостью. Нарушение 

технологических требований может привести к необратимым послед-

ствиям, от деформации до полного разрушения работы [1]. Однако именно 
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«ограничения» становятся источником уникальной эстетики керамической 

скульптуры, стимулируя мастеров к поиску новых приемов и способов ра-

боты с формой, позволяющих раскрыть весь потенциал материала. 

Основная сложность технологического процесса связана с уникаль-

ными свойствами глиняного состава – разной плотностью и пористостью, 

влияющих на усадку при сушке и обжиге. Подобные физические явления 

приводят к изменению объема и формы изделия, что необходимо учитывать 

на всех этапах создания скульптуры. Излишняя детализация, тонкие стенки, 

резкие перепады толщины – все это может стать причиной растрескивания 

или деформации. В этой связи, керамическая скульптура часто характери-

зуется предельным обобщением формы, отказом от излишней детализации 

в пользу лаконичных, целостных объемов. Художник вынужден «прочиты-

вать» будущую форму с учетом технологических особенностей, предвидеть 

возможные деформации и корректировать работу на стадии моделирования. 

Сушка керамики – это критический этап, требующий соблюдения 

определенного температурного режима и скорости высыхания. Быстрая 

сушка может привести к образованию трещин из-за неравномерного испа-

рения влаги. Поэтому, более крупные скульптуры часто сушат в специаль-

ных камерах с контролируемой влажностью и температурой, что требует 

значительных временных затрат. 

Обжиг – заключительный и наиболее ответственный этап. Темпера-

тура обжига влияет на прочность, цвет и текстуру изделия. Неправильный 

выбор температурного режима может привести к деформации, растрескива-

нию или даже полному разрушению работы. Ввиду этого, выбор глины, гла-

зури и режима обжига является неотъемлемой частью творческого про-

цесса. 

Несмотря на пределы технологии, керамика предоставляет широкие 

возможности для выражения художественного замысла. Скульпторы ис-

пользуют различные приемы работы с формой, позволяющие компенсиро-

вать ограничения и достичь желаемого эффекта [2]. 

Парадокс керамической скульптуры заключается в том, что техноло-

гические особенности, требующие обобщения формы, одновременно от-

крывают новые возможности для выражения. Упрощение формы позволяет 
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сосредоточиться на основных пластических качествах – объеме, ритме, си-

луэте, что придает работам особую монументальность и выразительность. 

Обобщенная форма часто обладает большей эмоциональной силой, чем де-

тально проработанная [3,4]. 

Керамическая скульптура – это сложный и многогранный вид искус-

ства, требующий от художника глубокого понимания как художественных 

принципов, так и технологических процессов. Технологические ограниче-

ния, диктующие предельное обобщение формы, не являются препятствием, 

а скорее определяют специфику и выразительные возможности данного 

вида искусства. Мастерство керамиста заключается в умении найти баланс 

между художественным замыслом и технической осуществимостью, пре-

одолевая «диктат» материала и используя его как средство выражения [5]. 

Именно в этом диалоге между формой и технологией заключается уникаль-

ность и очарование керамической скульптуры. 

Выразительные возможности работ из керамики поистине безгра-

ничны, несмотря на кажущиеся ограничения, диктуемые самой техноло-

гией. Именно вынужденное обобщение формы, рожденное пластичностью 

глины и жёсткостью обжига, становится не сковывающим фактором, а, 

напротив, ключом к уникальной экспрессии. Керамическая скульптура, 

словно застывшая мелодия, умело балансирует между точностью детали и 

величественной обобщенностью, достигая глубины эмоционального воз-

действия, недоступной другим материалам. 

Вместо того чтобы тонуть в мириадах мелких подробностей, мастер 

керамики сосредотачивается на сущности, на самой душе образа. Грубая 

фактура, неравномерность глазури, слегка искаженная форма – все это не 

дефекты, а выразительные средства, добавляющие работе аутентичности и 

жизненной силы. Они говорят о ручной работе, о тепле рук мастера, о непо-

вторимости каждого изделия. Словно прикосновение времени, кажущиеся 

несовершенства придают скульптуре особую чарующе-неповторимую пре-

лесть. 

Ограничения, налагаемые технологией, становятся творческим им-

пульсом, заставляя скульптора искать новые решения, новые пути выраже-
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ния. Это игра с формой, светом и тенью, текстурой и цветом, которая при-

водит к рождению истинно уникальных и эмоционально насыщенных про-

изведений. Таким образом, керамическая скульптура – не просто объемная 

форма, это диалог мастера с материалом, застывший в вечности взрыв твор-

ческой энергии. И именно в обобщении, в этой сдержанности и лаконично-

сти скрывается ее огромная выразительная сила, способная затронуть самые 

глубокие струны души. 
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В современном мире важной сферой деятельности является культура 

и искусство. В частности декоративно – прикладное искусство играет важ-

ную роль в жизни каждого индивида. Оно проецирует культурное наследие 

на быт и жизнь, чем влияет на развитие личности. Важной частью искусства 

является направление гобелена.    

Современные гобелены - это произведения искусства, которые объ-

единяют в себе великолепное мастерство ткачества и красочные цветовые 

решения. Композиция в таких работах является одним из ключевых аспек-

тов, определяющих все впечатление от произведения и создающих его уни-

кальность. Но в чём именно состоит секрет композиции современных гобе-

ленов и в чём они проявляется? В пример для более полного погружения в 

тему необходимо за основу анализа необходимо взять современного автора, 

такого как художник по тканям, мастер гобелена Татьяна Вячеславовна 

Гребнева. Она является активным художником, преподавателем, участвует 

в проектах культуры и не раз удостаивалась наград в сфере культуры и ис-

кусства. 

Масштабность. Гобелен создается в большом формате, что позволяет 

художнику изобразить сложные и детализированные сцены.  

Масштабность в современном гобелене означает способность произ-

водить крупномасштабные работы с использованием традиционных или со-

временных техник и материалов.  
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Современные художники-гобеленисты обычно создают работы боль-

ших размеров, которые могут занимать целые стены или даже помещения. 

Это позволяет им воплотить свои идеи и концепции в полном объеме, со-

здавая эффект присутствия и вовлечения зрителя. 

Масштабность в современном гобелене также подразумевает исполь-

зование расширенного цветового спектра и разнообразных текстур, чтобы 

достичь максимального визуального воздействия. Это может включать ис-

пользование ярких и насыщенных цветов, абстрактных форм и геометриче-

ских узоров, что просматривается в гобелене Т. В. Гребневой «Меж твер-

дью…». Его размеры 320 на 160, а также использование различных матери-

алов, таких как шерсть, хлопок, шелк или синтетические волокна были при-

менены автором в работе. Грандиозность полотна позволяет зрителю про-

никнуть в волшебный пейзаж, изображённый автором. В произведении про-

сматривается присутствие воплощение смены состояний земли и небес, под-

властные космическому светилу – Солнцу. В гобелене так же присутствуют 

вертикальные и горизонтальные линии, которые словно в одно и то же 

время и мистически разбивают пространство, создавая временные порталы, 

и, так же скрепляющие и отражающие единство целостности мира земной и 

небесной тверди. Присутствие в пространстве полотна волнистых линий да-

рят смягчение и лёгкость восприятию, а решетчатая фактура напротив 

взбадривает и напрягает, будоражит и создаёт ощущение с одной стороны 

незримого присутствия чего-то безграничного как космос и вездесущего по-

стоянного наполнения пространства энергией самой жизни. 

 Многослойность. Гобелен может состоять из нескольких слоев ткани, 

что создает эффект глубины и реалистичности.  

Многослойность является одной из основных особенностей современ-

ного Гобелена, как отмечает К. С. Егоров в своей книге "Гобелен: искусство, 

техника, история". Гобелен - это вплетение нитей разного цвета и оттенка в 

ткань, создающее изображение.  

Многослойность достигается за счет использования различных тех-

ник и приемов в плетении гобелена. Кроме того, многослойность играет 

важную роль в передаче света и теней на гобелене. Мастера способны со-

здать эффект объемности, играя с яркостью и глубиной цветов, чередуя 

светлые и темные оттенки. 

Современные гобелены становятся все более сложными и многослой-

ными благодаря развитию технологий и совершенствованию мастерства. 

Многослойность помогает привлечь внимание зрителя и передать богатство 
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и глубину изображения. Вместе с тем, она сохраняет традиции гобеленов и 

делает их современными и актуальными в искусстве, что прослеживается в 

работе Т. В. Гребневой «Храм Покрова На Нерли». В произведении главным 

является Храм в окружении деревьев, но композиция воспринимается жи-

вой - объёмной. Центр зрительно притягивает внимание с помощью окру-

жения главного полотна гобелена небольшими, но объёмными вставками, 

создающими впечатления присутствия зрителя в пространстве произведе-

ния. 

Символизм. Гобелен часто использует символы и знаки для передачи 

определенных идей и смыслов. Символизм в гобелене - искусство передачи 

определенных идей и смыслов через символы и знаки на ткани, создавая 

глубокую эмоциональную и эстетическую связь с наблюдателем. Гобелены, 

известные своей длительной историей и высоким мастерством исполнения, 

часто используют символы для раскрытия тематических идеалов и аллего-

рий. Одним из наиболее часто встречающихся символов в гобеленах явля-

ется дерево. Дерево в символическом контексте может представлять жиз-

ненную силу, возрождение и рост. Еще одним распространенным символом 

в гобелене является цветок. Цветок символизирует красоту, нежность, 

жизнь и возрождение. Различные виды цветов в гобелене могут иметь свои 

уникальные значения. Еще одним примером символизма в гобелене явля-

ются различные геометрические формы и узоры. Геометрические узоры мо-

гут представлять гармонию, порядок и баланс. Они могут быть также ис-

пользованы для передачи абстрактных понятий или аллегорий.  

Символизм в гобелене позволяет художникам и ремесленникам выра-

зить глубокие идеи и концепции через визуальные образы. Использование 

символов и знаков в гобелене создает уникальное и предметное искусство, 

которое исключительным образом взаимодействует с публикой и передает 

эмоциональную и духовную сущность, что просматривается в гобелене 

«Святая Русь! Храни, себя, храни!», автором которого является Гребнева Т. 

В. В произведении прослеживается множество символов, таких как цветы 

разного вида, различные здания разных времён, в некоторых можно разгля-

деть известные памятники древне-русской архитектуры: золотые ворота, 

успенский собор. Так же просматриваются элементы звериного, похожие на 

барельефы Дмитриевского собора. Центром композиции является фигура 

девушки – Руси с устремлёнными в небеса руками.  

Линейность. Гобелен обычно создается путем последовательного до-

бавления горизонтальных рядов нитей.  
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Линейность в гобелене может проявляться как в самом процессе его 

создания, так и в самом изображении, которое на нем изображено. 

Первоначально, гобелен обычно создается путем создания основы из парал-

лельных нитей, образующих вертикальные столбцы. Затем горизонтальные 

ряды нитей добавляются последовательно, заполняя пространство между 

вертикальными нитями. При этом процессе создания гобелена проявляется 

линейность в том смысле, что нити добавляются в прямых горизонтальных 

линиях. Когда рисунок формируется на гобелене, линейность может быть 

видна в самом изображении. Основные элементы изображения, такие как 

контуры, линии и формы, могут быть организованы в линейные структуры. 

Нити гобелена тщательно простегиваются вдоль этих структур, подчерки-

вая их линейность. 

Линейность может использоваться в гобеленах для создания четкости 

и определенности в изображении, а также для подчеркивания определенных 

форм и композиций. Она может также служить для передачи движения или 

направления в изображении, что ярко просматривается в гобелене «Ку-

пола». Т. В. Гребнева создала композицию на основе колоколов, которые 

звонят, распространяя звон-зов к росту духовного, пробуждению и возвы-

шению человека. Колокола объединены линейными арками, что олицетво-

ряют присутствие со звоном храма и бога. А вертикальные линии соединяют 

небо с землёй, представляет мир и стойкость истинного Русского духа. 

Ритм. Гобелен часто использует ритмичные узоры и мотивы для со-

здания ощущения единства и гармонии. Ритм в гобелене является важным 

элементом его дизайна. Он может быть достигнут с помощью повторяю-

щихся форм, линий и цветов, а также через использование узоров и мотивов. 

Ритм в гобелене создает ощущение движения и динамики, придающие про-

изведению энергетику и живость. 

Часто гобелены используют ритмичные узоры, такие как горизонталь-

ные или вертикальные полосы, сплошные повторяющиеся мотивы или гео-

метрические узоры. Эти элементы могут быть организованы в серии, созда-

вая ритмический ряд или последовательность, которая придает гобелену 

структуру и порядок. Ритмический ряд может быть однородным, когда один 

и тот же узор или мотив повторяется через равные промежутки, или он мо-

жет быть изменчивым, когда узоры и мотивы меняются, создавая более 

сложные и разнообразные интересные комбинации представленные в гобе-

лене Т. В. Гребневой. Композиция в работе «Путешествие по Германии» 

строится на чередовании и изменении вертикальных полос по цвету, по ши-

рине на которых расположены текстильные элементы образов из воспоми-
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наний автора. Произведение словно проецирует воспоминания и эмоции ав-

тора от событий путешествия, но и для наблюдателя, кроме восприятия 

завпечатлённого, остаётся пространство для размышления о жизни 

как смене позитивного и негативного опыта, так и переплетении человекес-

кого бытия с природой, городской средой и верой в вышее. 

Цвет. Гобелен часто использует яркие и насыщенные цвета, что придает ему 

декоративность и зрелищность.  

В искусстве гобелена цвет играет главную роль. Эти величественные 

полотна, созданные тонкой иглой и нитками, оживают благодаря ярким и 

насыщенным оттенкам. Чувство декоративности и зрелищности, присущее 

гобеленам, обусловлено их цветовой гаммой. Сочные и насыщенные тона 

создают впечатление яркости и глубины. Часто в гобеленах используются 

красный, синий, зеленый и желтый цвета, которые, будучи сочетанием раз-

личных оттенков, вызывают сильные зрительные эффекты. Они притяги-

вают взгляд и увлекают в мир историй, которые раскрываются на полотнах. 

Некоторые гобелены олицетворяют различные абстрактные идеи, 

символизируют чувства и переживания. Здесь также игра цветов имеет важ-

ное значение. Темные, мрачные оттенки могут передать ощущение печали 

или тоски, а яркие и теплые цвета создают атмосферу радости и оптимизма, 

что отражено в гобелене «Содружество», автором которого является Греб-

нева Т. В. В произведении представлена композиция переплетения и взаи-

мосвязи двух городов – Эрлангэн и Владимир.  

Оба города представлены в усечённых полуарках, которые соединены 

аркой- древом жизни , вплетённых архитектуру городов, поднимая их вверх, 

к солнцу. Яркая и жизнерадостная гамма заполняет большее пространство 

работы и олицетворяет процветание и позитивного устремления развития 

городов-побратимых. Гобелены, как исторические и культурные памят-

ники, часто украшают интерьеры дворцов и знаменитых зданий. Цветовое 

решение этих полотен является важным фактором при выборе для конкрет-

ных помещений. Яркие гобелены привлекают внимание и создают атмо-

сферу легкости и экстравагантности. В то же время, земляные и приглушен-

ные оттенки могут придать интерьеру благородство и элегантность. 

Фактура. Гобелен имеет выразительную фактуру, которая создается за 

счет использования различных материалов и техник ткачества. Фактура в 

гобелене означает текстуру поверхности ткани, которая создается с исполь-

зованием различных материалов и техник ткачества. Она может быть глад-

кой, шероховатой, объемной или рельефной, в зависимости от того, какие 

материалы используются и каким образом они вплетаются в ткань. Для со-
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здания выразительной фактуры в гобелене могут использоваться такие ма-

териалы, как шерсть, хлопок, кашемир, шелк и другие натуральные волокна, 

а также синтетические материалы, включая акрил и полиэстер. Различные 

материалы имеют свои особенности и создают уникальные эффекты в гобе-

лене, что прослеживается в работе Т. В. Гребневой «Зарница и Мерцана».  

В произведении сочетаются гладкие и ровные поверхности фона и 

объёмный декор платьев, волос богинь и цветочного орнамента. 

Техники ткачества также играют важную роль в создании фактуры го-

белена. Они могут включать различные способы переплетения нитей, ис-

пользование разных длин и плотности узоров, а также добавление дополни-

тельных элементов, таких как пушистые ворс или вышитые узоры. 

Объёмность. Гобелен иногда дополняется объемными элементами, та-

кими как бусины, пуговицы, пряжки и т.д. Объёмность в гобелене относится 

к использованию элементов, которые создают трехмерный эффект или при-

дают глубину произведению. Это может включать в себя использование бу-

син, пуговиц, пряжек и других декоративных элементов для добавления так-

тильного и визуального интереса. Объемные элементы в гобелене могут 

быть использованы для акцентирования определенных моментов или созда-

ния более живого изображения. Они могут добавлять динамику и глубину 

произведению и помогать создать более реалистичное или выразительное 

представление объектов или сюжетов. 

Однако, важно помнить о балансе и не перегружать гобелен элемен-

тами, чтобы сохранить гармонию и единство всего произведения. Объем-

ность должна быть использована так, чтобы подчеркивать и дополнять ос-

новное изображение, а не отвлекать внимание от него. 

Ярким примером применения объёмных элементов в работе - тек-

стильной пластики является гобелен «Снег в городе», авторства Гребневой 

Татьяны Вячеславовны. 

Объёмно-пространственный гобелен, сочетающий в себе плоскостные 

поверхности и элементы, выступающие в пространстве. Собирательный об-

раз древнерусского города со старинными архитектурными мотивами, за-

снеженными улочками и сценками из городской жизни. Главный герой 

этого полотна – снег. Он кружится над городом, играет с ветром, заметает 

дороги, укладывается в сугробы. Оттенки белого цвета бесконечно варьиру-

ются в этой композиции, гармонично сочетаясь с холодными и тёплыми 

цветами. Графичность обнаженных веток деревьев и снежных хлопьев, вер-

тящихся в воздухе, дополняют узнаваемый колорит зимнего пейзажа сред-

нерусского города. 
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Интерактивность. Современный гобелен часто является интерактив-

ным объектом, который позволяет зрителю взаимодействовать с ним. Со-

временный гобелен претерпел заметные изменения и стал не только пре-

красным произведением искусства, но и интерактивным объектом, позволя-

ющим зрителю активно взаимодействовать с ним. Это новое направление в 

текстильном искусстве привлекает внимание не только ценителей искус-

ства, но и широкой публики, ибо оно открывает уникальные возможности 

для взаимодействия и создания собственного опыта. 

Интерактивность в гобелене может проявляться различными спосо-

бами. Некоторые современные гобелены имеют возможность тактильного 

взаимодействия, позволяя зрителю ощутить различные текстуры, мягкость 

или плотность материала, создавая ощущение близости с произведением ис-

кусства. 

Другие гобелены обладают световыми эффектами, встроенными в их 

структуру. Такие эффекты могут менять цвет, яркость или пульсацию света 

в зависимости от перемещения зрителя перед произведением. Это создает 

атмосферу погружения в искусство, позволяет проникнуться его смыслом и 

пережить его в полной мере, что представлено в гобелене «Коловрат. Сла-

вянский календарь». Панно Гребневой Татьяны Вячеславовны обладает эф-

фектом расширения и удаления пространства при приближении и отдалении 

светового источника. В произведении так же присутствует иллюзия живого, 

вибрирующего пространства, смены тона и цвета по вертикали и горизон-

тали, в гобелене, не только в области главного символа – вола, но и в области 

12 знаков Славянского календаря. 

Общие особенности композиции современного гобелена: 

1. Исторический контекст: Современные гобелены базируются на бо-

гатой традиции искусства, но при этом содержат современные мотивы и эле-

менты. Они являются своеобразным продолжением и развитием классиче-

ского гобеленового искусства. Исторический контекст гобелена «Дмитри-

евский собор» проявлен не только центром композиции – белокаменным ар-

хитектурным памятником культуры, но и символом с барельефа собора. 

2. Использование различных материалов и техник: Современные го-

белены осуществляются с использованием разнообразных материалов, та-

ких как шерсть, хлопок, лен, шелк, синтетические волокна и т.д. Кроме того, 

применяются различные техники, включая ручную и машинную вышивку, 

ткачество и даже фотопечать. Особенно явно использование различных ма-

териалов и техник в гобелен-текстильном панно «Путешествие по Герма-

нии» авторства Т. В. Гребневой. Текстильная композиция является уникаль-
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ным технологическим экспериментом, в котором, сочетается два текстиль-

ных приёма – гобеленовое (ткачество нитями) и ремизное ткачество (ткаче-

ство кожаными ремешками) в едином неразрывном полотне.  

3. Смешение стилей: Современные гобелены часто сочетают эле-

менты различных стилей и течений искусства. Они могут включать абстрак-

цию, реализм, сюрреализм, минимализм и другие стили. 

Соединение и переплетение абстракции и декоративности можно заметить 

в работе «Зарница и Мерцана» Гребневой Т. В. , а сочетание графики и ре-

льефа прослеживается в работе «Снег в городе» того же автора. 

4. Эксперименты с пространством: Современные гобелены часто иг-

рают с пространством и перспективой, создавая необычные визуальные эф-

фекты и глубину, что видно в гобелене «О светло светлая и украсно укра-

шенная, земля Русская!» Гребневой Т. В. где представлено целая простран-

ственная композиция. 

5. Индивидуальный подход: Каждый современный гобелен отражает 

индивидуальный стиль и взгляд художника. Это позволяет создавать уни-

кальные произведения искусства, которые привлекают внимание поклонни-

ков и коллекционеров. В гобелене «Россия, Русь! Храни себя, храни!» осо-

бенно ярко прослеживается стиль автора. Главной фигурой композиции яв-

ляется собирательный образ девушки- самой Матушки Руси с высоко под-

нятыми руками. Фигуру окружает свет и нимб, она вписана в крест. Одна её 

рука направлена в горизонт и представляет собой чашу процветания и 

жизни, другая рука вознесена вверх, к небу, как меч, как щит, закрывающую 

родные земли от тьмы. 

Таким образом, современные гобелены Татьяны Вечеславовны Греб-

невой отличаются особой композицией, включающей исторический кон-

текст, использование разных материалов и техник, смешение стилей, экспе-

рименты с пространством и индивидуальный подход к созданию произведе-

ний искусства. Это делает ее работы уникальными и привлекательными для 

любителей гобеленов и искусства в целом. 

Цветовые особенности современных гобеленов играют ключевую 

роль в создании атмосферы произведения. Авторы используют богатую па-

литру, составленную из насыщенных и ярких тонов, а также пастельных и 

нежных оттенков. Цветовые сочетания могут быть конфликтными или гар-

моничными, вызывая определенные эмоции у зрителя как на гобеленах 

Гребневой Татьяны Вячеславовны. 

Часто встречаются работы, в которых цвета становятся сами по себе 

главными героями произведения. Переплетаясь и взаимодействуя друг с 
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другом, они создают удивительное зрелище и вызывают неподдельный ин-

терес. Цветовые акценты могут привлекать внимание к определенным ча-

стям композиции, создавая своеобразную иерархию и фокусируя внимание 

на важных деталях. 

Современные гобелены демонстрируют разнообразие цветовых и 

композиционных решений, позволяющих передать самые разные настрое-

ния и идеи. Они являются своего рода мостом между искусством прошлого 

и современностью, объединяя в себе традиции и новаторство. Каждое про-

изведение олицетворяет особую историю и становится уникальным шедев-

ром, способным привнести красоту и глубину в любое пространство. 
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Аннотация: В данной работе исследуются современные тенденции в 
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Многогранность изобразительного искусства поражает. Гобелены яв-

ляются важной частью художественного наследия и искусства текстиля. В 

настоящее время они становятся все более популярными среди художников 

по тканям и коллекционеров, что способствует развитию и тенденций в со-

временной композиции гобелена.  

История гобелен началась с плетения, возникшего в каменном веке, и 

является одним из самых древних видов искусства. Различные техники и 

приёмы, разнообразные стили и историческое развитие гобелена, а также 

различные культурами традициями гобелена и новые направления искус-

ства дают источник вдохновения для творчества художников-гобеленистов 

[1, c. 187]. 

Для написания данной работы были исследованы современные гобе-

лены, созданные различными авторами. При отборе материала их выбор 

осуществлялся на основе оригинальности сюжетной композиции, техниче-
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ского мастерства художников и степени признания их произведений в худо-

жественном сообществе [2, c. 47]. Современные тенденции в сюжетной ком-

позиции гобеленов характеризуются разнообразием стилей и тематик. К 

наиболее распространенным относятся: 

- Абстрактная композиция - позволяет художнику выразить свои эмо-

ции и идеи без явного изображения предметов или персонажей. 

- Фотографический реализм - точно передает детали и текстуры, со-

здавая впечатление, что это настоящее фото. 

- Исторические и мифологические сюжеты - воссоздают важные со-

бытия или персонажей, передавая исторический или культурный контекст. 

- Комбинация различных стилей и техник - позволяет художнику экс-

периментировать с разными идеями и стилями, создавая уникальные и за-

поминающиеся гобелены [4, c. 68]. 

На основе описанных выше критериев для анализа и рассмотрения 

были выбраны следующие авторы: Гавин Сергей Владимирович; Мадекин 

Андрей; Смагина Ирина; Владимир Мухин; Орешко Ольга. 

Выдающиеся художники-гобеленисты. 

Перед тем как начать рассматривать художествинные особенности ра-

бот каждому автору будет введена краткая библиографическая справка. 

Ирина Смагина родилась в 1961 году в Москве. В 1979 году поступила 

в техническое училище № 111 (ручное художественное ткачество). Член 

АХДИ Московского Союза Художников, член Творческого союза профес-

сиональных художников. 

В 1990-е гг – художник-дизайнер, главный дизайне проекта «Центр на 

Спартаковской», оформление клубных и ресторанных интерьеров. В 1999 – 

создание мастерских гобелена «Оп-арт».  

Многократный участник Российских и международных выставок, в 

том числе I, II, III, IV Российская Триеннале современного гобелена в Цари-

цыно, биеннале декоративно-прикладного искусства на Кузнецком 11, I и II 

Уральские триеннале декоративного искусства в Екатеринбурге [4, c. 213].  

Работы находятся в коллекции музея Царицыно. 2011 – на I Россий-

ской Триеннале современного гобелена работа отмечена жюри в номинации 

«Свой мир». II Уральская триеннале декоративного искусства (Екатерин-

бург) – диплом первой степени за серию гобеленов «Эмоции». 

Художница работает как в классической техникой гобелена и создаёт 

шпалеры различной сложности. Вместе с тем, наряду с традиционными тех-

никами, использует оригинальные авторские приемы, экспериментирует с 
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формой и материалами. Ирина Смагина развивается в направлениях аб-

страктной композиции и фотографического реализма. Художнику по гобе-

лену подвластны и сильные контрасты и тончайшие нюансы цвета,  

Абстрактные гобелены отходят от традиционных фигуративных изоб-

ражений, используя линии, формы и цвета для создания уникальных и эмо-

ционально выразительных произведений. Художники, такие как Смагина 

Ирина, используют абстрактную композицию, чтобы передать чувства, 

настроения и идеи через текстуру и цвет. Так же автор работает и в направ-

лении фотографический реализм. Фотореалистичные гобелены создают ил-

люзию реальности, захватывая мельчайшие детали с помощью высокоточ-

ных техник ткачества. Художник мастерски использует эту технику, созда-

вая гобелены, которые выглядят как фотографии, запечатлевая сцены повсе-

дневной жизни и портреты с поразительной точностью.  

В 1963 году в Москве Андрей Мадекин родился в семье потомствен-

ных текстильщиков. Получил образование на факультете Декоративно-при-

кладного искусства Московского Технологического института (МГУС) В 

1985 г. В 1990г. гобеленист вступил в Союз Художников. С 2003 г. работал 

главным художником российского подразделения американской ковровой 

фирмы «Carpets Design Company». 

Автор участвовал во множестве выставок, в том числе Всероссийских 

и международных. А также в Москве, Польше, Южной Корее и Голландии 

прошли его персональные выставки – в 1991, 1992, 1995, 2002, 2009 г. 

Необходимо отметить, что Андрей Мадекин не только создаёт компо-

зиций своих гобеленов, но и собственноручно ткёт работы в своей мастер-

ской в материале на станке, без привлечения помощников. К сегодняшнему 

дню им соткано более 40 крупных гобеленов (от 3 кв.м) общей площадью 

около 200 кв. метров. 

Андрей Мадекин известен своими работами на библейские темы. Ав-

тор вступил в Союз художников России. Некоторые гобелены были приоб-

ретенны Министерством Культуры. Один из них - "Кана Галилейская" висит 

сейчас в Царицыно. Постепенно зона тем автора расширилась, с христиан-

ской на античную мифологию. Важно отметить, что на творчество Андрея 

Мадекина повлияло два фактора: творческий и жизненный опыт. В творче-

ском разрезе художник стремился достичь декоративного эффекта огрубле-

ния формы. Однако, примитивизация, характерная для этого стиля, не могла 

полностью удовлетворить автора. В некоторых работах заметны настойчи-

вые, зачастую подсознательные, попытки приблизиться к реалистическому 
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стилю. Второй - чисто жизненный. Автор встретил повсеместное непонима-

ние частного заказчика. Было необходимо психологически комфортное, и 

простое для понимания искусство без излишеств. Впоследствии на разреше-

ние этих задач была направлена целая серия последующих работ. Необхо-

димо заметить, что создавать стилизованно-декоративное изображение в го-

белене гораздо проще, чем реалистическое.  

Исторические и мифологические темы продолжают вдохновлять ху-

дожников-гобеленистов. Мадекин Андрей создает сложные гобелены, изоб-

ражающие исторические события и мифологических персонажей с исполь-

зованием традиционных техник и современных интерпретаций. Художник 

черпает вдохновение в славянской мифологии, создавая гобелены, напол-

ненные символами и орнаментами. 

Отметим, что художником с ярким авторским стилем и преподавате-

лем, вырастившим не одно поколение самобытных художников в Екатерин-

бурге, является Ольга Орешко. Она активный участник более 110 крупных 

выставок, а также проводила профессиональные. Автор создала более 100 

гобеленов и 40 эмалей. 

Гобеленист Ольга Орешко экспериментирует с коллажем и смешан-

ной техникой. 

 

 
 «Высокие травы. Осень». 2011 

 

Мастер выделяет любимую работу «Высокие травы. Осень», разме-

ром 110х96 см. Полотно было создано в 2011году. Использованные матери-

алы, это шерсть, лён, сизаль. Очень важным является тканая плоскость. Де-

тальная проработка края, кромки, тканого зерна, рельефа, минимальной 
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фактуры, а также чистая изнанка создают почти физически ощущаемое зри-

телем тактильное-осязательное-музыкальное восприятие. Необходимо за-

дать нужные переходы и гармонию цвета, качество утка почти природных 

оттенков, что будет волновать людей и без отягящённой композиции [4]. 

Необходимо отметить, что импровизация играет важную роль в созда-

нии гобелена. Она важна в процессе ткаческого высказывания. В следствии 

чего гобелен получается всегда отличным от эскиза и картона. И если кар-

тон более хорошо нарисован, но гобелен получается – цельнее. Так же им-

провизации проявлена большая доля именно в фактурных работах. В мо-

мент ткачества решатся: когда сделать паузу, или подвести черту растяжке, 

фону, необходимо ли продлить пятно, а может дать ворс. 

Профессионализм ткацкого мастера виден в лаконичной работе ко-

пии, но сходство с исходным произведением достигается менее реалистиче-

скими средствами. Для автора важен цвет. Именно такой подход прослежи-

вается во всём творчестве Ольги Орешко. Автор утверждает, что для неё 

лирическим дневником, сотканным из нитей является гобелен. Именно там 

возможно услышать живой голос автора и его индивидуальные интонации. 

Искренние и задушевные работы – явное проявление творческого подхода 

автора, что в современном гобелене сейчас редко встречаются [3]. 

Необходимо отметить, что автор не применяет традиционную штри-

ховку зубцами, а использует отдельные короткие прокидки утка разных то-

нов, создающие тонкий и мерцающий колорит. Этот приём характерен тем, 

что штрихи нитей более экспрессивные, разнонаправленные. Короткие про-

кидки утка по всей площади полотна объединяет композицию и показывает 

философию взаимосвязи и гармонии всего мира и его единства. Характер-

ными особенностями этого технического эффекта единого колорита явля-

ется отсутствие четких границ и его размытие наложение штрихов объектов 

композиции и фоном-пейзажем, иногда прокидки резко контрастных друг 

другу. Поверхность работы автора благодаря авторской технике исполне-

ния, она создаёт эффект, что композиция мерцает и вибрирует.  

Современные гобелены часто сочетают в себе элементы различных 

стилей и техник. Ольга Орешко использует коллаж и смешанную технику, 

объединяя ткани, нити и другие материалы, чтобы создать уникальные и 

многослойные произведения. Так же смешенные техники часто использует 

в своих произведениях Владимир Мухин. 

Владимир Мухин специализируется на комбинации различных стилей 

и техник. Чудесно, когда художник делает то, что ему «нравится», когда он 



164 

свободно распоряжается известными возможностями ткачества и постоянно 

ищет новые. 

Игра с цветом – от тончайших тональных переходов до ярких контра-

стов, композиционные приемы в гобеленах Владимира Мухина совершенно 

свободны, всегда неожиданны. Как и сами сюжеты. Тканые квадраты по-

хожи на сказки, притчи, аллегории, мечты, цветные сны, безграничные фан-

тазии, ожившие воспоминания. 

 Работы художника обычно имеют размер 90х90 см. Есть ряд работ 

именно этого «банального» размера. Большинство сюжетов имеют доста-

точно камерное звучание и увеличение размера попросту может лишить их 

доверительности. Публичное декларирование в огромном зале не заменит 

душевного разговора на кухне. Сроки исполнения таких размеров, видимо, 

соответствуют темпераменту художника. Так был определён «фирменный 

размер». 

В ряде гобеленов поражает мастерство, с которым созданы вырази-

тельные характеры – вспомним, что это делается на небольшой плотности! 

Легко узнаваемые, вечные канонические сюжеты библейские, литера-

турные, мифологические, шпалерные в руках мастера приобретают совер-

шенно неожиданную трактовку. Гобелены одновременно декоративны и 

жизненны, сказочны и реалистичны. Фигуры людей и животных предельно 

стилизованы, и в то же время их движения и позы поразительно точны и 

характерны.  

Совершенно авторский прием разработки пятна – разноцветными или 

близкими по тону полосками (будь то небо, земля, дома, люди, звери, птицы, 

фрукты и прочее). Причем в разные стороны. От этого любой сюжет приоб-

ретает кажущуюся простоту и легкость. И не они ли создают ощущение ве-

селой шутки? Несмотря на разнообразие сюжетов, почти всегда здесь при-

сутствуют солнце и луна и все три стихии – вода, земля и небо. И возникает 

ощущение Вселенной[1]. 

В современном обществе изобразительное искусство продолжает эво-

люционировать, отражая изменяющиеся ценности и тенденции. Художники 

проводят различные эксперименты, применяя новые материалы и техноло-

гии, чтобы выразить свое видение мира. Их произведения не только визу-

ально привлекательны, но и вызывают интерес к обсуждению и анализу, от-

ражая сложные социокультурные процессы нашего времени [2, c. 32]. 

Однако, когда-то шпалера рождалась строго в каком-то из «больших 

стилей», с помощью целого коллектива художников, красильщиков, ткачей. 
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С тех пор, как гобелен стал авторским, всё сосредоточилось в руках самого 

художника. И теперь интересен в гобелене, в первую очередь, взгляд худож-

ника на мир – реальный и духовный, его интерпретация. Гобелены, которые 

оставаясь в рамках традиционной гладкой техники, заставляют думать, – 

один из путей развития «ковровой картины» сегодня [1, c. 29]. Современные 

сюжетные композиции в гобеленах отражают многообразие стилей и тех-

ник, а также разнообразие тематик и идей. Абстрактная композиция, фото-

графический реализм, исторические и мифологические сюжеты, а также 

комбинация различных стилей – все это является частью современного го-

белена. Каждый художник может найти свой уникальный подход к сюжет-

ной композиции, чтобы создать гобелен, который будет вызывать эмоции и 

восхищение у зрителей. В заключение, современные тенденции в сюжетной 

композиции в гобелене отражают многообразие стилей и техник, а также 

разнообразие тематик и идей. Абстрактная композиция, фотографический 

реализм, исторические и мифологические сюжеты, а также комбинация раз-

личных стилей – все это является частью современного гобелена. Каждый 

художник может найти свой уникальный подход к сюжетной композиции, 

чтобы создать гобелен, который будет вызывать эмоции и восхищение у 

зрителей.  
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Аннотация: в статье рассматривается методический аспект проблемы 

развития цветового зрения у детей младшего школьного возраста. Научный 

интерес для автора представляет исследование вопроса развития цветового 

зрения у детей в процессе рисования красками. Опираясь на научно-мето-

дические труды учёных, художников-педагогов, выявляются обучающие 

факторы, связанные с развитием цветового зрения у младших школьников 

при изображении пейзажа и натюрморта. Приводятся примеры учебных за-

даний изображения натюрморта с натуры из педагогического опыта автора. 

Ключевые слова: цветовое зрение, колорит, цветоведение, пейзаж, 

натюрморт. 

 

Проблема развития цветового зрения детей затрагивается в трудах та-

ких исследователей детского творчества, как: Н.В. Виноградова, Л.С. Вы-

готский, В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, А. Е. Терентьев, Н.М. Сокольникова и 

др. [1, 2, 4, 5, 7]. Понятие "Цветовое зрение" раскрывается, как: способность 

глаза различать цвета. Цветовое зрение улучшает различимость объектов, 

является важным компонентом зрительной ориентации [9]. "Цветовое зре-

ние" в изобразительном искусстве представляет собой способность челове-

ческого глаза различать цвета, то есть ощущать отличия в спектральном со-

ставе видимых излучений и в окраске предметов [3]. 

Развитие цветового зрения один из важнейших факторов в обучении 

детей изображению пейзажа и натюрморта, способствующий формирова-

нию у них способности видеть и передавать цветовую гармонию окружаю-

щего мира, овладевать языком цвета ребёнок и, тем самым, открывать для 

https://old.bigenc.ru/biology/text/4673677
https://bigenc.ru/c/glaz-d0af8a
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себя живописные образы, создаваемые художниками. Развитие цветового 

зрения – одно из важнейших условий введения ребёнка в искусство живо-

писи. В процессе творчества ребёнок постигает секреты художественного 

мастерства. Вместе с тем, формируется эмоциональное отношение к цвету 

и понимание того, что красками можно изобразить не только предметы, но 

и передать настроение (радость, грусть, злость и т.д.) или отношение к изоб-

ражаемому. Развитие цветового зрения связано с формированием способно-

сти различать цвета, оценивать и сочетать их, создавать в изображении гар-

моничный колорит [1].  

Живописцы отмечают, что разнообразие цвета, причины его изменчи-

вости и связь с настроением наиболее явно выражены в пейзаже. В нём вся 

многоцветность природы, её изменчивость в течение времени дня, месяца, 

года. Приучая ребёнка вглядываться в пейзаж, мы оттачиваем его наблюда-

тельность и внимание, развиваем способность эмоционально откликаться на 

красоту окружающего мира и воспринимать явления природы. Изображая 

пейзаж, дети познают окружающий мир, приучаются внимательно наблю-

дать и анализировать форму предметов. У них активизируются: зрительная 

память, пространственное мышление и образное представление [4].  

Решение проблемы развития у младших школьников цветового зре-

ния невозможно без усвоения ими основ цветоведения и формирования по-

нимания, что цвет – это не краска из баночки и его необходимо подбирать 

на палитре. В частности, цветовое решение композиции может строиться в 

тёплых или холодных цветах, на сочетании нежных и ярких тонов, на цве-

товом контрасте или нюансах [8]. 

Вопрос развития цветового зрения у младших школьников связан с 

отходом от сложившихся стереотипов в изобразительной деятельности. 

Например, в пейзаже обычно небо голубое, море синее, трава зелёная, но, в 

то же время цвет изменяется в зависимости от влияния окружающей среды. 

Активизации у детей зрительных представлений, связанных с цветом, помо-

гает приём словесного описания замысла. Педагог может с помощью наво-

дящих вопросов подвести младших школьников к самостоятельному реше-

нию цветовой задачи. Например, задав вопрос: "От чего зависит цвет неба в 

пейзаже?". 

1. От погоды: цвет неба зависит от облаков, от того, идёт ли снег, 

дождь и т. д. 
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2. От времени суток или освещения: утреннее небо сильно отличается 

по цвету от вечернего и от ночного. 

3. От времени года: различия между весенним, летним и зимним не-

бом не столь очевидны. 

Выстроенные цветовые отношения в природе наглядно демонстри-

руют произведения художников. Цвет в произведениях живописи отлича-

ется целостностью, гармоничностью, тонким различием как цветовых, так и 

тоновых контрастов. Гармония проявляется лишь при одновременном соче-

тании цвета, тона, контрастов, пропорции изображаемых предметов, согла-

сованности отдельных частей, композиции. Всё в произведении связано 

между собой и помогает раскрыть замысел художника [7].  

Развитию у детей цветового зрения способствует постановка творче-

ских задач, стимулирующих нестандартное решение. Важным условием яв-

ляется раскрытие педагогом взаимосвязи цветового состояния с освеще-

нием, формой, материалом, средой, особенностями цветового восприятия. 

Исследуя проблему развития цветового зрения детей младшего 

школьного возраста в процессе изображения пейзажа и натюрморта, автор 

обратился к личному педагогическому опыту. В частности, к занятиям, про-

ведённым на базе МБУ ДО «Детская школа искусств г. Меленки». 

Тема: Натюрморт из 2-3х предметов в ярко выраженной контраст-

ной цветовой гамме. Возраст: 8-9 лет. Количество часов: 4 ч. Задача обу-

чающихся: выполнить с натуры натюрморт в технике гуаши, закомпоно-

вав предметы, правдоподобно передав форму и локальный цвет предметов 

и драпировок, контрастные цветовые отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Варианты натурной постановки натюрморта с чашкой. 

 Занятие с детьми 8 – 9 лет 
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Наблюдения за работой младших школьников показали: им нравится 

брать краску из банки, не смешивая; при попытке смешать цвет, они не все-

гда попадают в необходимый оттенок и тон; со смешиванием сложных от-

тенков испытывают трудности; любят яркие и активные цвета, а более спо-

койные используют не охотно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Законченные детские работы 

 

Тема: Натюрморт с простым предметом быта (кастрюля) с фрук-

тами в цветовой гамме, построенной на сочетании контраста и нюанса. 

Возраст: 9-10 лет. Количество часов: 6 ч. Задача обучающихся: выпол-

нить с натуры натюрморт в технике акварели, закомпоновав предметы, 

правдоподобно передав форму, локальный цвет предметов и драпировок, 

светотень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Натурная постановка натюрморта с кастрюлей. 

Занятие с детьми 9 – 10 лет 
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Наблюдения за работой младших школьников показали: передана бо-

лее чётко форма предметов; обнаруживаются тени на предметах и драпи-

ровках; не смотря на прозрачность акварели, ребёнок использует очень яр-

кие и не совсем правдоподобные цвета; оттенков цветов больше; цвета 

сложнее, поскольку подобраны на палитре путём смешивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Законченные детские работы 

В заключении, говоря о развитии цветового зрения у младших школь-

ников в процессе обучения рисованию, следует подчеркнуть особую необ-

ходимость формирования у детей понимания цвета, существующего в при-

роде, как сложного, состоящего из оттенков и требующего поиска путём 

смешивания на палитре; понимания взаимосвязи цвета с состоянием окру-

жающей среды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИКОНЫ-ПОДОКЛАДНИЦЫ 

«ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ» КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 

Аннотация: В статье рассматривается классификация икон-подо-

кладниц. Актуальность работы заключается в малоизученности икон «мас-

сового» производства конца XIX – начала XX века. На примере исследова-

ния поступившей на реставрацию иконы рассмотрены основные типы и ха-

рактеристики икон-подокладниц.  

Ключевые слова: исследование, икона, оклад, краснушка, рисунок.  

  

Как известно, подокладницы – это иконы, сделанные под оклад, быст-

рого письма, появившиеся в конце XIX – начале XX вв. Главными особен-

ностями подобных икон является – схематичность образа (более тщательно 

прописаны лики и руки Святых), простота написания, невысокая стоимость 

и короткое время изготовления иконы. Образы, создаваемые при монасты-

рях и иконописных центрах, писались очень долго и стоили дорого. Люди 

нуждались в более дешевых изображениях святых. К концу XIX в. иконо-

писцы начали создавать иконы с штампованными окладами и упрощенным 

письмом. Подобный процесс позволил писать работы гораздо быстрее, чем 

принято в каноне. Цена иконы была ниже, поэтому образы Святых пользо-

вались большим спросом у простого народа [2].  

Немаловажно, что кризис русской иконописи конца XIX – начала XX 

в. стала основной причиной написания икон по шаблону. Выделяя только 

лики, руки и ноги, остальное, зачастую «небрежное» изображение скрыва-

лось металлическим окладом. «Небрежность письма», подобных икон и 

массовость их производства были основной причиной отсутствия заинтере-

сованности в изучении произведений со стороны искусствоведов, в про-

шлом [1]. С конца 1980-х годов интерес к поздней иконе приобрёл значи-
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тельную динамику на фоне изменения официального курса властей по от-

ношению к Православной Церкви. Стало возможным масштабное восста-

новление монастырей и церквей в России. На сегодняшний день интерес ис-

следователей возрастает, так как иконы-подокладницы занимают огромный 

пласт в искусстве периода XIX-XX вв.  

Необходимо отметить, что первым исследователем икон «массового» 

производства был И. А. Голышев, который предложил классификацию икон 

упрощённого «письма». Иконописцы писали подокладницы большими ти-

ражными фабриками. Производство таких икон подразумевало совместную 

работу с мастерами, у которых было специальное оборудование для штам-

пования металла [1]. Выделялось два основных подтипа икон – подфо-

лежные и краснушки.  

1. Подфолежные – это печатные изображения Богородицы, Исуса 

Христа или святого в остеклённом киоте. Особенностью этого типа икон яв-

ляется – обилие декора. Основными материалами для оклада выступали су-

сальное золото и серебро, на которых делали узоры. Для бюджетного вари-

анта использовали фольгу. Зачастую в качестве дополнительного декора 

применялись пёстрые венки из бумажных и восковых цветов.  

2. Краснушки – скорописные иконы примитивного письма.  

Отличительная черта краснушек – фоны или одежда, которые были 

схематично и небрежно прописаны характерной красно-коричневой крас-

кой с чёрной описью [3]. Личное письмо было выполнено с минимальным 

количеством деталей. В отличии от типичной структуры иконы, в этом под-

типе не используется паволока. Как правило левкас был нанесён тонким 

слоем, либо совсем отсутствовал. В качестве используемого материала в 

большем количестве использовали масляную краску. Краснушка могла 

быть, как в латунном окладе с покрытием, так и без него.  

Исследование поступившей на реставрацию иконы «Владимирская 

Богоматерь», датируемой концом XIX – начале XX вв. состоит из визуаль-

ного изучения, фотофиксации, исследования произведения в ультрафиоле-

товых лучах, проведения комплекса консервационно-реставрационных ме-

роприятий. Исследуемая икона является краснушкой-подокладницей. В 

структуре данной иконы отсутствует паволока и левкас, что характерно для 

скорописных произведений в иконописи рассматриваемого периода. Образ 

написан масляной краской на деревянном щите, размером – 22 х 26 х 0,8см. 

Изображения ликов, рук и ног Богоматери и Младенца прописаны живо-
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писно, с особой детализацией. Складки одежд Младенца и мафорий Богоро-

дицы прописан схематично пурпурным цветом. Изображение покрывалось 

цветным лаком, которое наблюдается на изображении плеч Богородицы и 

до нижнего края иконы – обусловлено экономией материала. Лицевую сто-

рону иконы закрывал резной оклад с венцом, предположительно, сделанный 

из латуни с медным покрытием. Является штампованным, характерным для 

«расхожих» икон.  

 

 

Икона «Владимирская Богоматерь» конец XIX – начало XX вв.  

Размер: 22 х 26 х 0,8 см, ч/с. 

  

Данная икона является ярким примером краснушек-подокладниц, да-

тируемой концом XIX – началом XX вв. Результаты исследования можно 

использовать в дальнейшем для более детального изучения икон данного 

подтипа.  
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 ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИН В. П. ВОПИЛОВА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается особенности картины 

В.П. Вопилова «Смеющаяся девочка», поступившая на реставрацию в ма-

стерскую кафедры Дизайна, изобразительного искусства и реставрации ПИ 

ВлГУ. Были проведены консервационно-реставрационные мероприятия и 

исследование произведения, в результате которых был выявлена особен-

ность живописи и манера художника.  

Ключевые слова: картина, реставрация, консервация, холст.  

  

  Первоначально, необходимо рассмотреть биографию художника. Ва-

силий Петрович родом из деревни Глинищи Сидоровской волости Костром-

ской губернии. Занимался творчеством на рубеже ХIX – XX вв. В истории 

изобразительного искусства России оставил весьма яркий след.  

«Наблюдательность, движение и тонкая экспрес-

сия», – так отмечала художественная критика конца 

80-х годов ХIX в. достоинства работ Василия Вопилова 

[1]. Длительное время художник пишет по азам, кото-

рые получил во время учёбы, в классах знаменитого 

художника Евграфа Сорокина. Со временем Василий 

Петрович зимы проводил в Москве, а на лето приезжал 

в Глинищи. В 1890-е годы в творчестве художника 

ярко проявились народнодемократические тенденции, 

развивавшиеся в среде Московского товарищества ху-

дожников, членом которого был и Вопилов [1]. Веро-

ятно, наследие рассеяно где-то за рубежом. какие-то 

вещи Василия Петровича могут быть найдены на Кавказе, где прошли 25 

лет его творческой жизни [3].  

 
Рис. 1. Портрет  

В. П. Вопилова 
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Зачастую художник придерживался одной жанровой композиции – 

крестьянская жизнь. Тяжесть того времени отразилась на авторе и его рабо-

тах, придавая им некую экспрессию и выра-

зительность. К 1896 году у Вопилова неод-

нократно случались депрессии, во время ко-

торых, он в порыве эмоций резал свои ра-

боты. В таком состоянии художник изрезал 

около 50 готовых картин.  

На реставрацию поступила картина 

В.П. Вопилова «Смеющаяся Девочка», напи-

санная в 1891 году. Этюд с детским портре-

том. Форма в картинах и этюдах художника 

отличалась ясностью и верностью натуре. 

На фоне экспозиции зелёно-серая бревенча-

тая изба. На переднем плане изображён по-

грудный портрет улыбающейся девочки лет 12 – 13. Лицо изображено по-

вёрнутым в ¾ в правую сторону. На голове платок светлокрасного цвета с 

белёсыми цветами. Лицо овальной формы. Карие глаза, тонкие брови, ма-

ленький нос, тёмно-розовые губы и молочного оттенка зубы. Тёмно-синего 

цвета пальто изображено распахнутым на груди, надетым поверх тёмно-ко-

ричневого свитера. Живопись тёмная, просматривается пастозность мазка 

от кисти [2]. Она передают всю тяжесть того времени, но в тоже время ра-

дость наступившей долгожданной весны.  

Исследуемая картина поступила на реставрацию сдублированой на 

картон. По визуальным исследованиям льняной холст тонкий, мелкосетча-

тый, полотняного переплетения. По периметру имеются проколы от кнопок, 

сделанные при растяжке художником. Следует отметить, что для автора 

было характерным – закреплять холсты кнопками, либо срезать свои ра-

боты.  

Состояние сохранности живописи аварийное - на поверхности множе-

ство вздутий и деформаций. На изображении имеются ярко выраженные за-

писи, предположительно сделанные племянником – Г.А. Вопиловым.  

Лаковое покрытие не искажает колорит памятника. Вероятно, покры-

тие не авторское, а реставрационное, нанесённое при дублировании произ-

ведения на картон.  

 
Рис. 2. Картина В. П. Вопилов 

«Смеющаяся девочка», 1891 г 
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Художественная манера живописца связана с его техникой исполне-

ния и яркой палитрой цветов. Василий Петрович Вопилов писал в меру пас-

тозно.  

При написании лица использовал мелкие мазки, а одежда и окружаю-

щая среда прописывалась большой кистью. Художник соблюдал правиль-

ное виденье цвета, света и тона. Небольшой рельеф красочного слоя, прида-

вал изображению объём и игру мазков. Благодаря нему можно считывать 

форму их наложения.  

 

 
Рис. 3 Картина В. П. Вопилов 

«Крестьянская девочка», 1890-х гг. 

 

Картина «Смеющаяся девочка» является ярким примером творчества 

конца XIX в. Результаты исследования можно использовать реставраторам 

для изучения картин автора в дальнейшем. Так как в реставрационной ма-

стерской пребывают несколько работ этого художника.  
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Аннотация: В статье рассмотрены методы и материалы для реставра-

ции металла, живописи на примере расчистки плотных загрязнений живо-

писного слоя и оклада иконы XIX века «Нечаянная радость», поступившей 

из частного собрания. Метод использования стекловолоконной кисти новый 

и актуален в реставрации станковой темперной живописи.  
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кисть.  

  

Как известно, стекловолоконная кисть, ранее не применяемая в ре-

ставрации живописи, перешла из смежных специализаций – ювелирные от-

делы, отделы реставрации металла. Материал нейтрален к поверхности, как 

фторопластовый шпатель и действует по принципу скальпеля, но не имеет 

режущей плоскости, что делает стекловолоконную кисть более безопасной 

в применении (рис. 1). Кончик стекловолоконной кисти заостряется под не-

обходимый размер, что позволяет работать ей точечно по плотным загряз-

нениям, разрозненным на поверхности живописи (к примеру, мушиные за-

сиды).  

 

Рис. 1. Заточенная стекловолоконная кисть 
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Необходимо отметить, что в 2024 году в ГОСНИИР проведены науч-

ные чтения «XXXI Лелековские чтения, посвященные 65-летнему юбилею 

отдела научной реставрации станковой темперной живописи», в одном из 

докладов был представлен опыт использования стекловолоконной кисти на 

примере реставрации иконы XIX века [2]. Рекомендации по удалению за-

грязнений на красочном слое иконы были получены ведущим научным со-

трудником ГОСНИИР, специализирующегося на реставрации деревянных 

основ, Першиным Дмитрием Сергеевичем.  

 Изучив уже имеющийся опыт применения инструмента в реставра-

ции, стекловолоконная кисть была использована в удалении плотных за-

грязнений с фрагмента поверхности живописного слоя реставрируемой 

иконы XIX века, поступившей на кафедру ДИИР ПИ ВлГУ.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент живописного слоя иконы XIX века  

до удаления загрязнения и после (слева-направо) 

 

Удаление плотных загрязнений на представленных фотографиях было 

выполнено размягчением черных точек, точечно, с помощью кисти и подо-

бранного состава, а также механической очисткой стекловолоконной ки-

стью. Метод обусловлен неустойчивостью красочного слоя к воздействию 

влаги и использование ватных тампонов на черенке зубочистки для удале-

ния загрязнений было не безопасным для сохранности живописи.  

 Так как икона XIX века имеет латунный оклад, то и в очистке оклада 

было решено использовать стекловолоконную кисть. В этом случае, перед 

применением кисти, край был обожжен, что позволило стекловолокну стать 

мягкой и обнажить ворс. Такими кистями возможно удалять с металла осы-

пающиеся окислы и прилипшую пыль, землю, полировать патину и удалять 

мелкие царапинки (рис. 3).  
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Рис. 3. Фрагмент латунного оклада иконы XIX века до удаления загрязнения 

 и в процессе (слева-направо) 

 

Кисть подходит для нанесения на участок загрязненного металла ра-

бочие составы. При расчистке оклада загрязнения размягчались составами, 

далее удаление проводилось ватными тампонами, смоченными в кипяченой 

воде. Остатки загрязнений были удалены стекловолоконной кистью, кото-

рая работает в труднодоступных местах рельефного орнамента оклада или 

же мелких царапин металла. Состоит кисть из стеклянных волокон, которые 

в процессе её применения ломаются и образуют стеклянную пыль, поэтому 

необходимо соблюдать меры безопасности – использовать респираторную 

маску, перчатки, тщательно убирать рабочую поверхность.  

На сегодняшний день, в магазинах для художников и реставраторов 

продаются разные инструменты из стекловолокна, например - стекловоло-

конные ластики. Ластики часто применяются в процессах реставрации - 

очистки различных поверхностей. При реставрации художественных произ-

ведений, таких как живопись, ластики могут быть использованы для удале-

ния грязи, пыли, старых слоев краски или лака с поверхности. При этом со-

храняется целостность и первоначальный вид произведения [3]. Подбор и 

применение новых материалов, инструментов в реставрации всегда акту-

ально и востребовано.  
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На кафедру ВлГУ «Дизайн, изобразительное искусство и реставра-

ция» непрерывно поступают иконы в аварийном состоянии. В 2022 году 

было начато исследование и реставрация иконы предположительно XIX 

века «Святая Великомученица Варвара». Она поступила из храма во Влади-

мирской области. Икона аналойная (размер произведения небольшой, слу-

жит для возложения на аналой). Небольшой размер иконы часто встречается 

среди реставрируемых иконописных произведений. Это обусловлено тем, 

что на аналой могут быть возложены разные группы икон (в зависимости от 

праздника, дня почитания того или иного Святого, а также Святого, в честь 

которого освящен храм). Известно и то, что иконы в храм приносили при-

хожане. Образы для домашнего почитания изготавливались на досках сред-

них и маленьких размеров.  

Необходимо отметить, что иконописание в XIX веке принимает мас-

штабные обороты, изготовление икон для народа становится массовым, 

производство удешевляется, активно используется имитация золочения и 

упрощенное письмо. В своём труде «Икона и благочестие: Очерки иконного 

дела в императорской России», 1995 г. О.Ю. Тарасов проводит культурно-

историческое исследования иконописи XIX века. Автором рассматриваются 



182 

старые и новые традиции. Сегодня "поздняя икона" усилиями многих спе-

циалистов вошла в научный оборот, список которого будет ещё неодно-

кратно дополняться. Доктор искусствоведения И.Л. Бусева-Давыдова в жур-

нале «Вопросы искусствознания» пишет о духовных основах поздней рус-

ской иконы, в контексте развития классовой культуры и «обмирщения ико-

нописи. Всё чаще популяризацией памятников XIX века являются музейные 

работники.  

Как известно, иконографический метод не единственный в изучении 

иконописи. А.И. Скворцовым, к.н.и., профессором кафедры ДИИР ПИ, рас-

смотрены следующие методы исследования произведений живописи: фор-

мальный – метод, который предполагает раздельно анализировать катего-

рии формы изображения и само содержание; иконологический – является 

продолжением иконографического метода, но в отличие от него использует 

более широкий метод истолкования, находя за прямым смыслом изображе-

ния дополнительные значения; стилистический – предполагает анализ, ко-

торый проводится дедуктивным путём, начиная с определённого стиля, 

школы, направления, переходя к уточнению; сравнительно-исторический – 

основывается как на сравнении сходств и различий объектов, так и на прин-

ципах историзма, согласно которым, действительность должна рассматри-

ваться в постоянном изменении во времени; типологический – систематизи-

рует, классифицирует и группирует объекты исследования.  

Научными экспертами разработана методика комплексного анализа 

произведений и собраны коллекции эталонов, по данным которого эксперты 

делают выводы об индивидуальных почерковых признаках художников, 

уточняются особенности отдельных школ живописи разных периодов. Со-

бранные данные содержат описание результатов иконографического и сти-

листического анализа произведения, а также его визуальных и микроскопи-

ческих наблюдений технико-технологических особенностей. Иконографи-

ческий метод – изучает системы вариантов изображения определённых пер-

сонажей, событий. Описывает и классифицирует сюжеты, мотивы, художе-

ственную школу.  
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На исследуемой иконе XIX века «Святая Великомученица Варвара» 

изображена по пояс, в фас (рис. 1).  

Святая изображена в короне с жемчу-

жинами, в богатом одеянии, что соответ-

ствует ее знатному происхождению. Лич-

ное письмо выполнено с использованием 

академического приема, что выражается в 

контрастной светотеневой моделировке, в 

особой эстетичности изображения, в изоб-

ражении округлых щек. Лик Святой обрам-

ляют волосы, ниспадающие до плеч. Вели-

комученица изображена в красном плаще 

(красный цвет в иконописи трактуется, как 

символ мученичества) и бирюзовую ту-

нику. Геометрическое построение складок 

в одежде не случайно, оно символизирует 

духовную силу и крепкую веру. В правой руке Великомученицы Варвары 

изображен Потир, левая рука в указующем на него жесте – ладонью вверх 

(рис. 2).  

Характерной чертой образа явля-

ется тот факт, что Потир и облатку на 

женских иконах не писали - эти атри-

буты можно найти только на иконе Вар-

вары, поскольку, согласно описанию 

жития, ее последнее желание было тако-

вым: «услышь, о Царь, и подай благо-

дать Свою всякому человеку, который 

будет вспоминать меня и мои страда-

ния, да не приблизится к нему внезап-

ная болезнь и да не похитит его нечаян-

ная смерть». В русской иконографии 

только Святой Иоанн Кронштадтский 

изображен с Потиром в руке. Из потира совершается причащение священ-

нослужителей и мирян. На исследуемой иконе по бокам от изображения Ве-

ликомученицы нанесены черной краской надписи:  

 

 
Рис. 1. Икона XIX века "Святая 

Великомученица Варвара", доска, 

темпера, 30х40 см (фото после 

реставрации) 

 

 
Рис. 2. Потир, изображенный в руке 

Святой Великомученицы Варвары, 

на исследуемой иконе (фото после 

реставрации) 
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В верхнем левом углу, в облачном сегменте, изображена поясная фи-

гура Иисуса Христа. Фон иконы выполнен в технике имитации золота, что 

характерно для икон XIX века и обусловлено спросом на доступность икон 

среди народных масс. Поля иконы украшены цветным орнаментом геомет-

рического характера, а также с растительными элементами. Орнамент по-

добного вида встречается в византийских иконах и соответствует взглядам 

иконописания в XIX столетии – повышенный интерес к традиционной 

иконе, древнерусской иконописи, византийским образцам. Жизнь Святой 

Варвары служит образцом чистоты, веры, целомудрия и преданности Гос-

поду. В 306 году, в финикийском городе Гелиополе Варвара была казнена 

за христианскую веру при императоре Максимине. Ее отец, лично обезгла-

вивший своё дитя, был уничтожен молнией. Известно, что в средние века 

Варвару часто просили защищать от молний и пожаров. В настоящий мо-

мент ее почитают в различных христианских традициях: православной, ка-

толической, англиканской, армянской и коптской.  

 Следует отметить, что изображения Святой Варвары были распро-

странены в византийском и древнерусском искусстве с древних времен.  

Самое древнее изображение Великомуче-

ницы Варвары сохранилось на римской фреске VII 

века в церкви Santa Maria Antiqua. Святая изобра-

жена в полный рост, с крестом в правой руке. Ее 

голова покрыта темно-красным мафорием, под ко-

торым изображен белый плат (рис. 3).  

В IX веке Запад заимствует житие Великому-

ченицы из «Месяцеслова» византийского писателя 

Симеона Метафраста [4], что, вероятно, повлияло 

на иконографию образа. Византийская иконогра-

фия Варвары складывается к X веку. Как правило, 

Святая изображается в богато украшенных одея-

ниях, в белом плате и венце на голове, с крестом в руке. Варвара может быть 

представлена, как и другие Святые жены, в мафории. Тогда ее достаточно 

сложно идентифицировать, если нет надписей. Встречаются изображения 

без плата, только с диадемой или с покрытой головой.  

В XIX веке иконы с изображением Святой Варвары встречаются как 

отдельно, так и в группе с другими Святыми. С распространением имени 

«Варвара» в этот период времени, Великомученица выступала в качестве 

небесного покровителя заказчика иконы.  

 
Рис. 3. Святая Варвара. 

Фреска. Середина VII в. 

Церковь Санта Мария 

Антиква, Рим, Италия 
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В иконографической традиции нередко атрибутом Святого стано-

вится орудие его казни, поэтому одним из основных ее атрибутов является 

меч. Также, Святая может быть изображена держащей в руке свиток со сло-

вами «Чту Святую Троицу» или пальмовую ветвь (символ победы жизни 

над смертью), крест, макет башни с тремя окнами или павлинье перо (сим-

вол бессмертия и Воскресения Иисуса Христа). С появлением огнестрель-

ного оружия Варвара стала считаться покровительницей оружейников, так 

как именно с этим связывали внезапную смерть. Тогда, у ног Варвары могли 

изображать пушку.  

Таким образом, начиная с VII века, менялись иконографические и сти-

листические особенности образа Святой Варвары. Рассмотрев особенности 

написания исследуемой иконы «Святая Великомученица Варвара» можно 

утверждать, что произведение является достойным примером иконописи 

XIX века и имеет историко-культурную ценность.  
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ НА ПРИМЕРЕ  

ДВУХ КАРТИН ИЗ СОБРАНИЯ  

КОСТРОМСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 

Аннотация: Рентгенограмма картин помогает реставраторам и исто-

рикам искусства получить ту техническую информацию о произведениях, 

которую не видно невооруженным глазом. С её помощью выявляют: состав 

материалов, предыдущие изменения и техники рисования, а также скрытые 

слои краски без повреждения более поздних. В статье изложен принцип 

применения рентгеновского излучения на примерах двух исследуемых кар-

тин, поступивших на реставрацию при ВлГУ из собрания ОГБУК Костром-

ского музея-заповедника.  

Ключевые слова: рентгеновское излучение, рентген, рентгеногра-

фия, рентгенограмма, исследование, картина, живопись, реставрация, дати-

ровка. 

 

Рентгенография4 культурных ценностей – это использование рентге-

новского излучения5 для изучения внутренней структуры объектов искус-

ства. 

 

 

                                                           
4 Рентгенография – метод диагностики, основанный на получении изображения 

органов и тканей при помощи рентгеновского луча. 
5 Рентгеновское излучение — это электромагнитные волны, энергия фотонов ко-

торых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и 

гамма-излучением (см. рис. 1).  

mailto:darkruglolim@hotmail.com
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Рис. 1. Шкала электромагнитных волн 

 

Использование рентгенографии широко признано реставраторами, 

искусствоведами и археологами. Несколько учреждений по всему миру про-

водят рентгенографию предметов из своих коллекций. 

Реставраторы и искусствоведы использовали рентгенографию для по-

лучения технической информации о картинах. Состав материалов, преды-

дущие изменения и техники рисования были выявлены на рентгеновских 

снимках. Эти данные также использовались для датирования произведений 

и выявления подделок.  

От того, насколько сильно красочные пигменты, состоящие из различ-

ных элементов, поглощают рентгеновские лучи, зависит рентгеновской 

флуоресценцией6. Например, свинцовые белила поглощают лучи и кажутся 

на рентгенограмме непрозрачными, чем технический углерод, что пропус-

кает большую часть рентгеновских лучей. Такая разница дает четкое изоб-

ражение.  

Было проведено рентгенографическое исследование двух картин, по-

ступивших на реставрацию в ВлГУ из собрания ОГБУК Костромского му-

зея-заповедника. Предреставрационная процедура изучения проводилась в 

одной из поликлиник г. Владимира с непосредственным участием рентгено-

лога. При исследовании, живописное произведение помещают горизон-

тально. Под него кладут пластину и направляют пучок рентгеновского из-

лучения. Лучи, проходящие сквозь картину, создают на пластине рентгено-

грамму7. Собранные рентгеновские снимки и другая техническая информа-

ция были использованы для подготовки консервационных процедур. 

                                                           
6 Рентгеновская флуоресценция (РФФ)-это излучение характерных "вторичных" 

(или флуоресцентных) рентгеновских лучей из материала, возбужденного бомбардиров-

кой высокоэнергетическими рентгеновскими лучами или гамма-лучами. 
7 Рентгенограмма – это изображение, получаемое в результате проведения рентге-

нографии. 
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Рентгеновский снимок полотна Потехиной Елизаветы Сергеевны 

«Портрет матери» выявил структуру и скрытые детали картины. Анализ 

рентгенограммы произведения показал, что художница повторно использо-

вала холст для написания картины маслом, закрасив предыдущую работу. 

Нижележащее изображение по отношению к горизонтальному формату ви-

димого изображения имеет вертикальный формат. Первоначальной автор-

ской задумкой являлся натюрморт, представляющий собой кувшин с цве-

тами, стоящий на горизонтальной плоскости.  

 

1.  2.  3.  

Рис. 2. Общий вид картины Потехиной Елизаветы Сергеевны (1880-1963) «Портрет 

матери» 1909 года в видимом диапазоне (1) и рентгеновском излучении (2,3) 

 

По зеленоватым пигментам, проступающим сквозь утраты в красоч-

ном слое этюда «Обнаженная натурщица. Торс», возникло предположение 

о наличии более ранней задумки. Согласно рентгеновским снимкам, худож-

ник этюда, Честняков Ефим Васильевич, не раз перекрывал предыдущие за-

мыслы. Судя по полученной рентгенограмме, ранняя композиция представ-

ляет собой изображение фрагмента женской головы, склоненной влево (?). 

После, художник перекрыл картину новой задумкой, предположительно, 

элементом пейзажа с изображением бабочек и цветов в центре композиции. 

Оно наносилось поверх нижележащего слоя без предварительной подгрун-

товки. Аналогичным же образом пейзаж был перекрыт изображением обна-

женной натурщицы. 
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1.  2.  3.  

Рис. 3. Общий вид этюда Честнякова Ефима Васильевича «Обнаженная натурщица. 

Торс» ХХ в. в видимом диапазоне (1) и рентгеновском излучении (2,3) 

 

Но обычный рентгенографический метод исследования имеет свои 

пределы. Нельзя получить рентгенографическое изображение картин, напи-

санных на металлической основе. Лаковый слой на рентгенограмме тоже не 

виден.  

Таким образом, данные рентгенографических исследований играют 

значимую роль в изучении технико-технологической структуры произведе-

ний живописи, относятся к важнейшему научному инструментарию в атри-

буционной работе. Полученные в процессе исследования рентгенограммы 

костромских картин определили дальнейший ход реставрационных меро-

приятий, направленных на восстановление музейных предметов. 
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КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИНЫ 

В. П. ВОПИЛОВА 1891 Г. 

 

На кафедру Дизайна, изобразительного искусства и реставрации по-

ступают не только иконы, но и картины из музейных фондов, а также част-

ных собраний. В 2024 году на реставрацию поступил этюд 41×32см с дет-

ским портретом «Смеющаяся девочка» 1891 года, кисти художника В.П. Во-

пилова. Форма в картинах и этюдах художника отличалась ясностью и вер-

ностью натуре. На фоне экспозиции зелёно-серая бревенчатая изба. На пе-

реднем плане изображён погрудный портрет улыбающейся девочки лет 12-

13. Художник использовал одинаковую красочную и яркую палитру цветов. 

Работа выполнена в умеренно-пастозной технике. Картина «Смеющаяся де-

вочка» находится в аварийном состоянии: холст сдублирован на картон, из-

за чего наблюдаются повсеместные деформации; имеются осыпи, потерто-

сти грунта и красочного слоя. Основа жёсткая, хрупкая. Холст льняной, по-

лотняного переплетения, характерного жёлтого цвета. Холст был неакку-

ратно срезан и приклеен на картон с уклоном на 5° влево. По периметру 

картины имеются проколы от кнопок. После проведения мероприятий по 

укрепления живописи на картине, холст был подготовлен для раздубли-

ровке. Раздублирование проводилось сухим методом - скальпелем и метал-

лической линейкой поддевался край картины с упором на лист картона. Не-

большими участками, аккуратно, картон был полностью отсоединён от хол-

mailto:smt58520180418@mail.ru
mailto:evtusshenkodar@yandex.ru
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ста. Механическим способом были удалены остатки картона с холста. От-

крылся вид на оборот картины: в верхней части по центру холста имеется 

надпись, сделанная предварительно перманентным маркером, печатным 

шрифтом. Надпись сделана предыдущими владельцами картины.  

«Вопилов В.П. 1866-1936гг. Этюд к картине «Игра в прятки» 1891г.». 

 Была проведена проба на водостойкость надписи, которая дала отри-

цательный результат. Вследствие чего, надпись была дополнительно зафик-

сирована с помощью 5% ПВБ. Холст мелкосетчатый, проклеенный синте-

тическим клеем. Исследования показали, синтетический клей придавал 

жесткость основе и нарушал физические свойства холста. Размягченный 

спиртовыми компрессами клей был удален механическим способом, с по-

мощью скальпеля. Проведение сложного укрепления красочного слоя и 

грунта с одновременным устранением деформаций основы. Далее, целост-

ность хоста была восстановлена методом «встык», разработанным А.А Зай-

цевым и Л.И Яшкиным в ГосНИИРе в 1979 году. После растяжки произве-

дения на рабочий подрамник было принято решение провести укрепление 

тонкого и хрупкого холоста с помощью 1 % раствора фунори, с одновремен-

ным устранением деформаций картины.  

 Необходимо отметить, что фунори (Fu-Nori) – традиционный укреп-

ляющий состав, который применяется для подклеивания отстающих фраг-

ментов живописи на бумаге и шелке в Японии еще с 1673 года. В 2014-2015 

годах было проведено несколько пробных укреплений на фунори в отделе 

реставрации станковой масляной живописи ГосНИИР [1]. Эксперементы по 

укреплению нитей холста показали, что 1 % раствор фунори восполняет ме-

ста разрывов нитей в своей микроструктуре [2]. Немаловажно отметить, что 

застарелые, грубые холсты, после укрепления фунори восстанавливают 

свойства гигроскопичности и эластичности, подходит для укрепления мато-

вой живописи и живописи, чувствительной к воде [3]. 

 Реставрация основы картины «Смеющаяся девочка» 1891 года с ис-

пользованием фунори была проведено следующим образом: предвари-

тельно была снята микалентная бумага - картина размещалась лицевой сто-

роной вверх на планшете, накрытом фильтровальной бумагой, соответствуя 

высоте подрамника, чтобы картина не прогибалась. Фрагмент фланели, смо-

ченный в тёплой воде (t° = 40-45°C), накладывался на участок картины, с 

выдержкой в 30 секунд. Микалентная бумага размокала и волокнами по-

слойно снималась с поверхности картины. Излишки влаги пропитывались 

сухим ватным тампоном. Профилактическая заклейка снималась до линии 
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приклеивания крафта. Для проведения сложного укрепления использовался 

1% фунори (t°=18-21°С). Был взят лист микалентной бумаги размером 

41×32см. Клей наносился на лицевую сторону картины флейцевой кистью 

№25 поверх листа микалентной бумаги, напитывая картину равномерным 

слоем. Пропитка велась от центра листа к краям, сверху вниз. Нанесённая 

сторона накрывалась плёнкой для избежание преждевременного высыха-

ния. После нанесения профилактической заклейки на живопись, картина 

сверху накрывалась фторопластовой плёнкой. Велось пропаривание тёплым 

утюгом (t° = 40-45°C) 10-15 минут. Картина оставлялась под грузом на 10-

15 минут для остывания. После велась просушка с помощью фильтроваль-

ной бумаги, сложенной в два слоя. С помощью тепла рук высушивалась про-

филактическая заклейка. С помощью утюга велась финальная просушка 

профилактической заклейки, повышая температуру от 30° до 45°C. После 

полной просушки картина оставалась под грузом 2 суток. Деформации хол-

ста и красочного слоя были выровнены.  

 В результате вышеописанного, следует отметить положительные сто-

роны использования фунори в укреплении живописи и устранении дефор-

маций холста в том, что раствор имеет минимальное воздействие влаги на 

картину, не оставляет ареалов и не изменяет цветовую гамму в красочном 

слое живописи, не меняет физические свойства картины. Опыт применения 

фунори в реставрации масляной живописи на холстах рекомендуем к изуче-

нию студентами-реставраторами и применению на аналогичных памятни-

ках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  

К ИГРОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: исследование требований к игровому оборудованию спо-

собствующему развитию интеллектуальных и творческих способностей у 

детей дошкольного возраста., современных технологий, и возможностей 

проектирования объектов детского игрового пространства.  

Ключевые слова: дизайн, проектирование игрового оборудования, 

эргономические требования к объектам игровой среды. 

 

На основании исследований авторов Н.В. Месенева, Н.П. Милова, 

В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич, Х.В. Мицаева, Е.Н. Поляков, В. И. Рузина: в 

области проектирования объектов дизайна, психологии и педагогики, 

можно утверждать, что игровое оборудование имеет несколько функций: 

оно позволяет развивать творческие способности у детей, мелкую моторику 

и социальные навыки через игру. Современное оборудование позволяет сов-

мещать интеллектуальное развитие с помощью игровых элементов, которые 

должны отвечать требованиям безопасности и соответствовать возрастной 

группе ребенка. 

 По мнению автора В. И. Рузина игровое оборудование для детей 

представляет собой специальные конструкции, которые разработаны для 

формирования досуга детей, образовательного и творческого развития де-

тей разных возрастных групп. В современном мире спроектировать обору-

дование для детей становится более сложной задачей, которые требуют 

большего внимания к функциональности, безопасности и эстетики [4]. 

 В процессе анализа аналогов было выявлено, что игровое оборудова-

ние охватывает широкий спектр изделий, от простых элементов до сложных 

конструкций и включает классификацию по следующим признакам: назна-

чение, возрастная группа, место размещения.  

mailto:Kotova145@mail.ru
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 Рассмотрим названные признаки подробнее.  

По назначению игровое оборудование подразделяют на развивающее, 

спортивное, комбинированное. 

 Развивающее оборудование направлено на стимуляцию умственного 

и творческого развития (рис. 1)., и включает игровые элементы, направлен-

ные на развитие мелкой моторики, логического мышления (наклеивать 

наклейки, раскрашивать, учиться считать, проходить лабиринты).  

 

 
Рис. 1. Развивающее оборудование по методике М. Монтессори 

 

Следующая группа - спортивное оборудование предназначено для 

стимулирования физической активности ребенка, а также способствует раз-

витию двигательного аппарата и координации (рис. 2). При этом у ребенка 

формируется самостоятельность и ловкость. Основное требование к такому 

оборудованию обеспечение безопасности ребенка в процессе двигательной 

активности, а также разнообразие спортивных элементов. 

 

 
Рис. 2. Спортивное оборудование «Borabo» 
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Комбинированное оборудование – направлено на сочетание физиче-

ского и интеллектуального развития, социальной адаптации, эмоциональ-

ного развития и т.д. (рис. 3). Такое оборудование включает элементы, поз-

воляющие детям, учится взаимодействовать друг с другом, соблюдать пра-

вила с помощью активных игр на свежем воздухе. 

 

 
Рис. 3. Комбинированное уличное оборудование «Шелби» 

 

По мнению авторов В.М. Войненко, В.М. Мунипова игровое оборудо-

вание подразделяют на следующие возрастные группы: до 3-х лет (младен-

цев и малышей), 3-6 лет (дошкольников), 6-12 (школьников), 12-15 лет (под-

ростки). Физиологические особенности детей названных возрастных групп 

учитывают при проектировании игрового оборудования. Заметим, что каж-

дый возрастной период предполагает особенности физического, психиче-

ского и социального развития детей [1].  

Младенцы и малыши (до 3-х лет): в данном возрасте у детей еще не-

достаточно развиты мышцы и координация, для этого необходимо простое 

оборудование, которое будет безопасным и устойчивым чтобы избежать 

травм. Игровое оборудование может включать в себя мягкие модули, разви-

вающие коврики с разными текстурами и звуки природы [1]. 
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Дошкольники (3-6 лет): дети в таком возрасте уже способны выпол-

нять более сложные задачи. Игровое оборудование должно стимулировать 

развитие крупной и мелкой моторики, воображение, а также способствовать 

укреплению мышц. Оно может состоять из конструкций для физических 

игр, элементы для сюжетно-ролевых игр, бытовые приборы для изучения 

окружающего мира [1]. 

Школьники (6-12 лет): в данном возрасте у детей уже хорошо развита 

координация и физическая сила. Для этого игровое оборудование необхо-

димо проектировать с помощью сложных конструкций, которые будут 

включать в себя высокие горки, турники и канаты [1]. 

По месту установки игрового оборудования можно разделить на от-

крытые пространства и закрытые помещения. 

Открытые пространства: основное внимание уделяется уличным пло-

щадкам, игровым комплексам, которые включают в себя песочницы, ка-

чели, горки, турники и спортивные площадки. Такие конструкции должны 

быть выполнены из прочных и устойчивых к погодным условиям материа-

лов, что обеспечит долговечность и безопасность. Также необходимо обес-

печить игровые комплексы искусственным ограждением, чтобы уберечь де-

тей от выхода на проезжую часть. 

Закрытые помещения: например, дом, детский садик, игровые центры, 

спортзалы, где используются разнообразные материалы, которые обеспечи-

вают безопасную игровую среду. В таких помещениях могут использо-

ваться лабиринты, игровые туннели и стенды с развивающими играми. Та-

кие конструкции не должны быть с острыми углами, все материалы должны 

быть экологичными. 

 Детское игровое оборудование должно отвечать нормам эргономики. 

При выполнении проекта необходимо учитывать эргономические характе-

ристики, антропометрические данные, возраст и физиологические факторы. 

Детское оборудование должно быть безопасным, но не должно препятство-

вать активности детей. Благодаря игровому оборудованию дети реализуют 

себя как исследователи, общаются друг с другом, учатся рисовать, прояв-

лять соревновательный дух [2]. 

 Обеспечение безопасности детей – это основное требование при про-

ектировании детского оборудования. Для проектирования игровых площа-

док на улице важно создать искусственное ограждение. Оно поможет 

предотвратить выход детей с детской площадки и защитит от проезжающих 

машин. Так же важно обеспечить мягким покрытием для смягчения удара 
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при падении. Для обеспечения безопасности игрового оборудования дома 

необходимо учитывать отсутствие острых углов, безопасные клеи и краски 

[3]. 

 При проектировании игрового оборудования необходимо формиро-

вать концептуальный образ, который будет адаптирован к восприятию де-

тей определенной возрастной группы, что способствует формированию у 

детей воображения и фантазии. Детские игровые пространства должны вы-

деляться оригинальным концептуальным решением, яркими цветами. Необ-

ходимо учитывать, как впишется игровой комплекс в окружающую архи-

тектуру, зонирование. 

 При проектировании игрового оборудования важно сохранить для ре-

бенка ощущение доступности всех элементов, удобства подхода к игровым 

элементам, открывания дверок, выдвигания ящиков, чувство его равноправ-

ного существования наряду со взрослым человеком [5]. 

 Таким образом, игровое оборудование является сложной и много-

гранной конструкции, которая требует учета множества факторов, включая 

возрастные группы, психолого-педагогические аспекты, эрогономические и 

технологические требования. Такие игровые оборудования не являются 

лишь средством для развлечения, но и важным инструментом для всесто-

роннего развития детей. Оно способствует формированию социальных 

навыков, улучшению физической подготовки. 
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