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При изучении работ мастеров, постигаются общие, основные принципы 
искусства, типичные для произведений живописи. Эти находки и приемы пись-
ма не только не возбраняются, но и рекомендуются для использования в своей 
работе. Сложность задач, которые решает художник, нужно согласовать со сво-
ей технической и художественной подготовкой и не повторять ту или иную  
постановку целиком. Стоит задуматься над тем, какими средствами художнику 
удается достичь выразительности и образности, как он группирует предметы 
между собой – разделяет или сближает их, a может быть, заслоняет один  
предмет другим. 

Также необходимо проанализировать, зачем художник это делает, какой 
создается ритм композиции, каким образом используется свет, сочетание свет-
лого и темного, контрасты или повторы цвета; чем достигается цветовая гармо-
ния в произведении, как концентрируется внимание на главном, как подчиня-
ются этому главному другие части; как выражаются пространство, масштаб-
ность; как применяются законы перспективы.  

Натюрморты отличаются друг от друга трактовкой предметного мира, 
подбором предметов, композиционным строем картины. Необходимо отметить, 
что между учебным натюрмортом и натюрмортом-картиной есть существенное 
различие. Учебная работа призвана помочь в овладении знаниями. Опытный 
художник этими знаниями уже владеет и в своем произведении выражает опре-
деленную мысль, свое понимание жизни. Приступая к занятиям по живописи 
натюрморта, необходимо путем сравнения установить некоторые объединяю-
щие закономерности этого жанра, чтобы воспользоваться ими в своей работе. 
Натюрморт как жанр раскрывает мировоззрение художника, его отношение  
к жизни и времени, в котором он творит. 
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4. Визуальная масса предметов  
и их гармонизация 

При работе над композицией необходимо учитывать следующие рекомен-
дации, которые определяют ее свойства и качества: 

1. Избегать деления свободного места в работе точно напополам. 
2. Не допускать слияния и перетекания контуров фигур друг в друга. 
3. Сохранять целостность формы и соподчинение элементов. 
4. Выдерживать композиционное равновесие. 
5. Соблюдать единство характера формы всех элементов (единство стиля). 
6. Создавать ощущение колористического и тонального единства фигур 

(цветовая композиция).  
Иногда отдельно взятая фигура уравновешивает целую группу фигур. Не-

большое темное пятно порой успешно уравновешивает две обширные области 
полутонов. Такую же роль в композиции может сыграть и крохотный световой 
блик – все зависит лишь от его расположения в работе и яркости. 

Таким образом, визуальное равновесие массы предметов в композиции 
имеет первостепенное значение для ее гармонизации.  

Средства гармонизации условно можно разделить на несколько групп: 
– симметрия и асимметрия; 
– контраст и нюанс; 
– пропорции и тождество; 
– модуль и масштаб. 
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4.2. Контраст и нюанс 

 
Нюанс – незначительное различие в форме, цвете, тоне и т. д. Нюанс и конт-

раст дополняют друг друга: контраст подчеркивает нюанс, выявляет тонкости 
градаций тона и цвета. Нюанс смягчает и дополняет контраст.  

Контраст – это существенное различие, противоположность, противопо-
ставление, борьба разных начал в композиции. 

Различают контрасты: 
1) массы – тяжелая часть и легкая; 
2) формы – острое ребро и овальное; 
3) размера – широкое и узкое, короткое и длинное; 
4) направления – горизонтальное и вертикальное; 
5) материалов – фактуры (гладкая – шероховатая, глянцевая – матовая). 
При помощи контраста можно выявить, усилить особенности композиции, 

а также ее выразительность. Визуальная масса всегда определяется степенью 
внимания, которое привлекает к себе контрастирующий тон или цвет или лю-
бая необычная активность, присутствующая в композиции. Таким образом, сле-
дует помнить, что любая деталь натюрморта может оказаться решающим фак-
тором его композиционного равновесия. Пространство на заднем плане, способ 
его членения, обводки, контуры, края – все это может существенным образом 
повлиять на гармоничность визуального равновесия. 

Таким образом, контрастность – один из важных элементов композиции, 
обозначающий значительное различие, противоположность. Если научиться ви-
деть объекты в целом, пренебрегая их индивидуальностью, то гармонизация 
пространства будет решаться проще и выразительней. 

 
4.3. Пропорции, тождество 

 
Пропорция – это гармоничное соотношение размеров между различными 

элементами, выражающими произведение, а также между каждым из них и це-
лым. Существуют различные виды пропорциональности: математическая, гар-
моническая, геометрическая и др. 

Француз Шарль Эдуард ле Корбюзье использовал в своей архитектурной 
практике геометрическую пропорциональность, применяя формулу «золотого 
сечения». 
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4.4. Модуль, масштаб 

 
«Модуль» в переводе с латыни означает «мера». Отсюда модуль – это раз-

мер или элемент, повторяющийся неоднократно в целом и его частях. В антич-
ности модулем мог быть радиус или диаметр колонны, расстояние между ко-
лоннами.  

 
4.5. Гармонизация визуальных масс 

 
Существуют различные способы гармонизации визуальных масс внутри 

пространства картины – горизонтальные, вертикальные, диагональные, круго-
вые или их сочетания. Каждое из этих направлений имеет свой особый вырази-
тельный смысл. Горизонтальное направление подчеркивает тяжесть, протяжен-
ность пространства и его ширину. Вертикальное является полной противопо-
ложностью горизонтальному и выражает легкость, высоту и глубину.  

Точка пересечения горизонтали и вертикали предстает особо акцентиро-
ванным местом. Оба эти направления носят плоскостной характер и при одно-
временном использовании создают чувство равновесия, прочности и матери-
альной устойчивости. 

Круг, принадлежащий к циркульным формам, заставляет зрителя концен-
трировать свое внимание и одновременно вызывает ощущение движения.  

Диагональные направления создают движение и развивают пространство 
картины в глубину. Живописцы эпохи барокко с помощью диагоналей доби-
вались в своих фресках иллюзии глубокой перспективы. Эль Греко, Лисс  
и Маульпертш, используя в своих работах контрасты направлений в движении 
цвета и форм и отдавая предпочтение диагональным мотивам, достигали осо-
бой экспрессивной выразительности. Кубисты использовали диагональные ори-
ентации и треугольники с совершенно иными целями усиления впечатления ре-
льефной глубины работ.  

Одна из особенностей зрения человека заключается в том, что оно склонно 
объединять подобное с подобным и воспринимать их вместе. Эти тождества 
фиксируются в цвете, в размерах, в сравнении темных пятен, в фактурах и в ак-
центированных местах композиций. На основе этих подобий в глазах зрителя 
при рассматривании произведения образуется своеобразная конфигурация, свой 
образ. 
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Его можно считать симультанным, ибо этот образ возникает на основе 
умозрительного объединения зафиксированных подобий и не имеет материаль-
ной выраженности. Симультанные формы могут возникать даже при обзоре 
двух участков различного цвета и размера. Все возникающие симультанные 
формы должны занимать по отношению друг к другу свое определенное поло-
жение. Тот факт, что тождества создают свои симультанные формы, означает 
появление в картине еще и дополнительных систем порядка и разграничений. 

Порядок в картине, кроме этого, может быть достигнут и за счет организа-
ции холодных и теплых, светлых и темных цветовых групп, входящих в четко 
определенные визуальные пятна и массы. Предпосылкой удачной композиции 
является ясное и четкое расположение главных контрастов. Особое значение  
в организации картины имеет согласованность направлений или параллелей.  
С их помощью могут быть связаны между собой разнообразные изобразитель-
ные группы. 

Несмотря на множество способов создания формальных композиций, при 
реализации замысла интуитивные ощущения не должны сдерживаться строги-
ми правилами, поскольку замыслы не всегда столь однозначны и канонизиро-
ваны. Живописец для своих творений использует плоскость картины и краски, 
вкладывая собственные эмоции и выражая чувства в состоянии вдохновения  
и интуитивно.  
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предметов, а не отдельно взятый тот или иной цвет. Глядя на поставленный 
натюрморт, необходимо проанализировать и постичь разумом закономерную 
последовательность светлых и темных участков композиции, ведь только в этом 
случае будет проще и правильней отобразить ее на бумаге или холсте. 
 

Картинная плоскость и пространство картины 
 

В изобразительном искусстве существует понятие картинная плоскость  
и пространство картины.  

Картинная плоскость – это плоскость, очерченная реальной картинной 
рамой. В двумерных видах изобразительного искусства эффект удаления в про-
странстве создается позади картинной плоскости.  

Пространство картины – это пространство, возникающее позади плоско-
сти картины и простирающееся назад, вверх, вниз, в поперечном направлении. 
Возникает ощущение пространства позади картинной плоскости в любой кар-
тине, которое может быть в том или ином диапазоне глубины. Это и есть вооб-
ражаемое дополнительное измерение. Глядя на картину, зритель наблюдает или 
переживает, как бы входит внутрь и принимает участие в событиях, которые за-
печатлел художник. В натюрморте диапазон глубины обычно ограничен, а в пей-
заже он может растянуться на огромные расстояния. Натюрморт интимнее и за-
частую теплее, и если творение того достойно, то зрителю хочется вновь и вновь 
оживлять в своем воображении события, происходящие на картине. 
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Нанесение тонкого слоя жидкой краски является основным методом аква-
рельной живописи, хотя существует ряд специальных приемов, с помощью ко-
торых можно получить разнообразные эффекты: 

размывка – нанесение тонкого ровного слоя краски. Это самый простой 
способ нанесения однородного тона на большой участок поверхности. Тонкий 
слой краски может наноситься как на сырую, так и на сухую бумагу. Чтобы по-
лучить ровный тонкий слой и добиться одинаковой интенсивности цвета на 
всей поверхности, надо набирать краску на кисть перед каждым горизонталь-
ным длинным мазком; 

растяжка – размывка с постепенным переходом тонов. Тонкие красочные 
слои наносятся так же, как и однотонный слой, но при нанесении каждого по-
следующего мазка к краске добавляется все больше воды, поэтому цвет посте-
пенно становится бледным. Добавляя в каждый мазок другой цвет, можно со-
здать многоцветную растяжку; 

лессировка – нанесение прозрачных слоев краски друг на друга. Акварель-
ной краске свойственна прозрачность, и белая бумага просвечивается через 
слой акварельной краски, поэтому порой недостаточно одного красочного слоя, 
чтобы получить более темный оттенок. Лессировка позволяет изменить оттенок 
и смешивать краски не на палитре, а непосредственно на бумаге. Для этого 
надо нанести тонкий слой краски и дать ему высохнуть. Затем поверх первого 
слоя наносится слой краски другого цвета. Этот метод можно использовать 
многократно до получения желаемого результата. 
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Краска гуаши не прозрачна, что дает возможность писать светлыми тонами 
поверх темных, но краска, разбавленная водой, становится прозрачной, и воз-
можно получение эффекта близкого к акварели. Гуашь высыхает быстро, и по 
мере высыхания краска приобретает менее насыщенный и более матовый отте-
нок. При выполнении работы необходимо учитывать и использовать это свой-
ство гуаши. 

Рисунок для гуаши можно делать контрастным, намечать тени и полутона – 
плотная краска все это перекроет. Начинают писать с темных тонов, чтобы по-
лутона заканчивать белилами. Так же, как и в любой живописной работе, пись-
мо начинают с больших цветовых отношений. Пишут гуашью быстро, пока 
краска не высохла, пока она подвижна, используя при этом различные приемы. 
Часто применяется способ, когда гуашь наносится на сухую бумагу втиранием 
щетинной кистью. Можно изобрести и другие приемы, которые подсказывает 
мотив постановки. 

Благодаря кроющим качествам и пастозности гуашь может стать шагом  
к живописи масляными красками. 
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7. Основы науки о цвете 

Одним из самых важных и многогранных средств изображения, объединяю-
щих разные стили и техники, является цвет. 

Чтобы правильно использовать цвет в работе над картинами, необходимо 
знать его свойства и верно оценивать значение колорита в живописи. Для этого 
обратимся к историческому факту. Исаак Ньютон заметил, что солнечный луч 
(белый свет), проходя через призму, образует разноцветный пучок. Призма – 
простое трехгранное стеклянное тело, обладающее свойством разделять свето-
вые лучи на отдельные цвета. Они называются цветами спектра. Такой же спектр 
представляет собой радуга. Когда солнечный свет проходит сквозь падающие 
капли воды под определенным углом, капли преломляют лучи на цвета спектра, 
и мы видим радугу. Дождевые капли при этом играют роль естественных призм, 
преломляя и отражая свет, который мы видим. 

Призма разделяет луч на отдельные цвета. Таких цветов семь: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Чтобы подкрепить 
свою гипотезу, Ньютон пропустил преломленный пучок через другую призму, 
и луч снова стал белым. Многие ученые заметили открытие Ньютона, заинтере-
совались им и посредством экспериментов выяснили, что все цвета спектра мо-
гут быть созданы путем смешивания различных комбинаций красного, желтого 
и синего. Эти цвета – красный, желтый и синий – стали называть первичными 
или основными цветами цветового круга. Смешивая краски, входящие в этот 
круг, мы можем создать множество оттенков цвета, но никаким смешиванием 
мы не сможем получить основные цвета. Ньютон изучал не красящие вещества, 
a световые лучи. В них отсутствовали белый и черный, которые играют важ-
нейшую роль в смешивании живописных красок. Наши краски – твердые веще-
ства, пигменты. В различном сочетании со связующим красочные слои варьи-
руются от прозрачных до кроющих, обладающих определененой поглощающей 
и отражающей способностью: 

 прозрачный – просматривающийся насквозь;  

 полупрозрачный – просматривающийся частично, матовый затуманенный; 

 непрозрачный – не просматривающийся, покрывающий другие красоч-
ные слои. 

На рис. 7.1 видно, как ведут себя световые лучи, падая на красящие пигменты 
различной плотности. На рис. 7.1, а лучи полностью проникают сквозь прозрач-
ный слой краски, a затем отражаются от поверхности основы. Некоторые частицы 
краски поглощают лучи, процесс отражения меняется, рис. 7.1. Это происходит  
в случае смешивания прозрачных и непрозрачных красок. На рис. 7.1, в показано, 
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контрастные, яркие цвета, чтобы привлечь внимание к объекту рекламы. На сдер-
жанные и вялые решения никто не обратил бы внимания. 

Каким бы ни был предмет и композиция картины, с помощью цвета можно 
управлять реакцией зрителей. Художникам необходимо досконально изучить 
свойства цвета и безграничный диапазон эмоциональных реакций. Благодаря 
этим познаниям художник может придавать картинам любое настроение. 

Примеры простых эмоциональных реакций на различные цвета: 

 желтый – свет, тепло, счастье, уют, солнце; 

 красный – огонь, жара, возбуждение; 

 красно-лиловый – темнота, вечер, волнение, опасность; 

 лиловый – темнота, интриги, ночь; 

 синевато-лиловый – темнота, волнения, интрига, ночь; 

 голубой – вода, прохлада, мечтательность, лунный свет, небо, даль; 

 голубовато-зеленый – вода, прохлада, безмятежность, легкость, даль; 

 зеленый – листва, природа, спокойствие, тишина, прохлада; 

 желтовато-зеленый – солнечный свет, листва, великолепие, счастье.  
Полутона перечисленных цветов создают приглушенное настроение и в за-

висимости от яркости иногда вызывают ощущение грусти и дискомфорта. Об-
думывая колорит натюрморта, необходимо уловить, какое настроение хотелось 
бы передать. Затем можно переходить к определению красочного строя палит-
ры. Для уточнения колорита и во избежание возможных затруднений необхо-
димо сделать небольшие эскизы-этюды в цвете. Такие мини-этюды дают воз-
можность не только избежать многих ошибок в работе, но и поэкспериментиро-
вать с композицией, попробовать несколько вариантов, прежде чем будет най-
ден наилучший.  

Компоновать в цвете, значит расположить рядом два или несколько цветов 
таким образом, чтобы их сочетание было предельно выразительным. Для обще-
го решения цветовой композиции имеет значение выбор цветов, их отношение 
друг к другу, их место и направление в пределах данной композиции, конфигу-
рация форм, симультанные связи, размеры цветовых площадей и контрастные 
отношения в целом. Характер и воздействие цвета определяются его располо-
жением по отношению к сопутствующим ему цветам. Цвет никогда не бывает 
одинок, он всегда воспринимается в окружении других цветов. Однако цен-
ность и значение каждого цвета в картине определяется не только окружающи-
ми его цветами. Качество и размеры цветовых плоскостей также чрезвычайно 
важны для впечатления, производимого тем или иным цветом.  

Одной из самых существенных задач композиции является обеспечение 
равновесия цветовых масс.  
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К примеру, красная рамка на зеленом фоне кажется более насыщенной, 
чем на розовом, здесь она выглядит менее ярко, на оранжевом фоне она едва 
заметна.  

Желтый квадратик на белом фоне выглядит более темным, а на черном 
фоне кажется светлее и т. д. 

Неоимпрессионисты во главе с французским живописцем Жоржем Сёра 
разработали систему живописи, в которой они наполняли холст чистыми цве-
товыми точками, полагаясь на их оптическое смешивание в глазу. Эта техника 
письма и стала называться пуантилизмом (от фр. point – точка), синие и желтые 
точки на расстоянии смотрятся как зеленые;  красные и желтые – как оранже-
вые и т. д. 

Кроме того, комплектарные цвета, располагающиеся на цветовом круге  
напротив друг друга в виде близко поставленных точек, производили опреде-
ленную цветовую вибрацию или яркость. Поскольку эти цвета в работах были 
самостоятельны и разделены, основоположники метода назвали его дивизио-
низмом (от фр. division – деление). 

Но для выразительного смешивания цветов мазки должны быть мелкими.  
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9. Цветовая выразительность и лессировка 
 

Нет никакого сомнения в том, что цвет оказывает на нас громадное влия-
ние, независимо от того, отдаем ли мы себе в этом отчет или нет. 

Глубокая синева моря и далеких гор очаровывает, тот же самый цвет во 
внутренних помещениях кажется жутким и безжизненным, он вселяет ужас. 
Синие отражения на коже делают ее бледной, почти мертвенной. Во тьме ночи 
синий неоновый свет кажется привлекательным, подобно синему цвету на чер-
ном фоне, a вместе с красным и желтым светом создает веселый живой коло-
рит. Синее, залитое солнечным светом, небо оказывает оживляющее, активизи-
рующее действие, в то время как синий цвет, освещенный луной неба, вызывает 
пассивность, пробуждая в сознании непостижимую тоску. Краснота лица выда-
ет ярость и лихорадку, а синеватый, зеленоватый или желтоватый его цвет го-
ворят о болезненном состоянии человека, хотя в каждом из этих чистых цветов 
нет ничего агрессивного и тревожного. Красный цвет неба угрожает плохой по-
годой, а синее, зеленое или желтое небо обещает хорошую погоду. 

На основе подобных жизненных наблюдений трудно перейти к восприя-
тию желтых теней, фиолетового света, сине-зеленого огня, красно-оранжевого 
льда – все это, казалось бы, стоит в ясном противоречии с опытом и создает впе-
чатление какой-то потусторонности. И только люди, умеющие глубоко и вдох-
новенно реагировать, способны воспринимать цвет и его сочетания абстраги-
рованно. 

Лессировка – применение прозрачных красок. В привычном понимании 
лессировка – нанесение слоя более темной прозрачной краски по светлому  
с целью его изменения. Кроме того, это один из лучших способов придания 
картине целостности колористической гармонии. 

Существует техника написания работы «аля-прима», т. е. выполнение  
работы за один сеанс. Однако вершина мастерства живописца – это нетороп-
ливая работа, во время которой картина высыхает поэтапно, позволяя возвра-
щаться к ней и применять лессировку. Для этого требуются время и тщатель- 
ное планирование, спешка недопустима. В многослойной живописи важным 
качеством является терпение, благодаря которому совершенствуется и оттачи-
вается работа. 

Для лессировки применяют прозрачные краски: краплак темный, умбра 
жженая, сиена жженая, сиена натуральная, синяя ФЦ, зеленая ФЦ, копаловый 
лак, умбра натурная, индийская желтая, ультрамарин синий, берлинская лазурь, 
виридоновая зеленая. 
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Можно провести эксперимент с умброй жженой. Это быстросохнущая 
краска, так что упражнение займет всего несколько дней. Можно написать 
плотную тень чистой и непрозрачной умброй жженой. Это принято делать за 
сеанс. Затем этой же краской несколькими тонкими слоями пишут вторую тень 
на этом же холсте. При этом каждому слою необходимо давать высохнуть. Раз-
водят жженую умбру хорошим разбавителем. Льняное масло – разбавитель, ко-
торый сохнет медленно и долго, поэтому лучше использовать качественный 
копаловый или подобный лак. Затем наносятся тонкие слои умбры до достиже-
ния желаемого тона. А теперь нужно убедиться, что тень, выполненная лесси-
ровкой, получилась более глубокой. В случае с лессированным участком холста 
смотрят сквозь красочные слои, а с непрозрачной краской – на поверхность 
слоя краски, хотя обе тени написаны одной и той же умброй жженой.  
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Художнику необходимо испробовать различные варианты выполнения, 
ему нельзя загонять свою творческую энергию в тесные границы. Всегда есть 
нечто новое, что стоило бы попробовать: новые картины, которые можно напи-
сать самыми разнообразными способами с использованием различных вспомо-
гательных средств. В процессе вызревания его творческой индивидуальности 
подобные эксперименты могут дать старт чему-то такому, что никогда не дела-
лось прежде. 
 

Ни один художник не открыл столько правил в живописном творчестве, 
сколько Леонардо да Винчи. В своем труде «Трактат о живописи» он говорил: 
«Если ты в своем творчестве хочешь руководствоваться только правилами, то 
никогда ничего не достигнешь, и в твоих произведениях будет царить путани-
ца», допуская тем самым, что человек должен идти дальше науки и не отказы-
вать себе в желании следовать собственной интуиции. Решающим в искусстве 
являются не выразительно-изобразительные средства, а человек со своим ха-
рактером и человечностью. 
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