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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная  работа содержит 71 листов машино-

писного  текста, 1 таблицы,  28 использованных  источников, 7 приложений 

на 5 листах. 

Ключевые слова: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИССКУССТВО, 

ДИЗАЙН, ИНТЕРЬЕР, ИН-СТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ., ПАННО, 

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА. 

Эрленекова Е.К  «Декоративное панно в интерьере»: выпускная 

квалификационная работа / Е.К Эрленекова; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, ИРТС 

ППО, ИБК ППО-Ом. Екатеринбург, 2019. 76 с., с прил. 

Объект исследования – выполнение декоративного панно в 

современном интерьере. 

Предмет исследования – процесс разработки проекта  декоративного 

панно для современного интерьера. 

Целью выпускной квалификационной работы является, создание в 

интерьере настенной росписи декоративного панно, с применением 

объемных элементов.  

В теоретической части работы рассмотрены понятие декоративного 

искусства ,суть декоративной живописи и графики и проанализированы 

аналоги.  

 В практической части разработаны  декоративное панно в интерьере, и 

методическа  разработка листов рабочей тетради по теме «декоративного 

панно в интерьере» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Тема выпускной квалификационной работы «Декоративное панно в 

интерьере». Выбор данной темы  обусловлен актуальностью декоративной 

живописи для оформления современного интерьера. Современный дизайн 

интерьера невозможно представить без произведений искусства - картин, 

скульптур, фотографий. Живопись играет важную роль в организации 

внутреннего пространства помещения и выполняет функции не только 

украшения, но и изменяет зрительное восприятие, обогащает интерьерное 

пространство и формирует неповторимый стиль. 

На сегодняшний день в оформлении пространственной среды 

особую актуальность приобретает декоративное панно. Под 

декоративным панно подразумевается рельефный или плоскостной 

декоративный элемент, отделенный от плоскости стены обрамлением, 

либо фрагмент архитектурного решения пространства интерьера (или 

фасада здания) [17]. 

Во все времена ценились уникальные, индивидуальные интерьеры. 

Такие интерьеры приравниваются к произведениям искусства, они 

индивидуальны, и эта индивидуальность определяется рядом особенностей, 

отделкой пола и потолка, мебелью, которая устанавливается в комнате и 

декором. 

Профессиональные дизайнеры часто обращаются к предмета ручной 

работы - такие вещи делают интерьер индивидуальным. Таким элементом 

декора является декоративное панно, выполненное в соответствии с 

интересами человека. Оно способно обогатить пространство и поставить 

необходимый акцент в оформлении интерьера. Панно может быть выполнено 

для любого интерьера и любого масштаба - в зависимости от пожеланий 

заказчика и формата помещения. 

Целью выпускной квалификационной работы является, создание в 
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интерьере настенной росписи декоративного панно, с применением 

объемных элементов. Достижение данной цели обусловило постановку и 

решение следующих задач: 

 1) раскрыть понятие декоративного искусства; 

 2) раскрыть суть декоративной живописи и графики; 

 3) рассмотреть композицию в декоративной живописи; 

 4) описать сюжет декоративного панно; 

 5) охарактеризовать колористическое решение; 

 6) описать технологические материалы, применяемые в практической 

работе; 

7)  выполнение декоративного панно. 

Объект работы - выполнение декоративного панно в современном 

интерьере. Предметом исследования является процесс разработки проекта 

обьемно-декоративного панно для современного интерьера. Для решения 

задач использован метод анализа и синтеза, сравнения, исторический метод 

познания. Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

обогащении и пополнении знаний, которые в дальнейшем будут 

использованы в будущей дизайнерской и художественной 

деятельности.Практическая значимость состоит в том, чтобы применить 

знания для создания эскизного проекта декоративного панно и воплощения 

его в материале.Выпускная квалификационная работа выполнялась в 

несколько этапов: 

1. Подробное изучение темы и анализ информации. 

2. Разработка набросков и эскизных вариантов. 

3. Создание теоретической части дипломной работы. 

4. Воплощение проекта в материале. 

  

http://go.mail.ru/redir?src=4e4ca6&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTTEy0Ssq1U8sKtEvKMrPSs0u0S3KLy7ILM7UTUnNzi9KLMksy6vM0C1IzMvL1y3TNzQztjC21DUxN7cwNwCKpqca6mWU5OYwMBiamppYmhsCMcP9vwnZElYZv8Lbz7X8eDChBQB9cifj&user_type=0
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ГЛАВА 1. ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ В ИНТЕРЬЕРЕ 
 

1.1 Декоративное искусство 

 
Термин «декоративное искусство» произошёл от латинского слова 

«decorо» - «украшаю» и обозначает пластические искусства. По охвату 

входящих в него понятий термин «декоративное искусство» достаточно 

широк. Согласно словаря, декоративное искусство разделяется на 

непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное 

искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, 

декоративная садово-парковая скульптура и т. д.), декоративно-прикладное 

искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство 

[11]. 

Пластические искусства также называют пространственными, т.е. 

такими видами визуального искусства, которые существуют в пространстве, 

не изменяясь во времени, и призваны формировать окружающую человека 

материальную предметно-пространственную среду, внося в неё образно - 

эстетическое начало.Их подразделяют на две категории: 

1) изобразительные виды искусств, к которым относятся живопись, 

скульптура, графика, фотоискусство; 

2) архитектура и декоративно-прикладное искусство (народное 

творчество и конструирование). 

В.Б. Кошаев отмечает, что понятие декоративное чаще применяют для 

описания украшения и специальных способов построения изображения на 

поверхности предмета [16]. Но понятие «украшать» можно понимать по-

разному: декорировать и делать красивым. Декорировать – значить 

обуславливать закономерности изображения. Делать красивым можно не 

только с помощью изображения, но и сообразуясь с закономерностями 

материала, технологии, пропорций, функциональной логики изделия. с 
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задачами оформления интерьера и экстерьера архитектурных сооружений. 

Исходя из этого, декоративное искусство, определяем следующим образом, - 

это искусство создания предметов быта, предназначение которых 

удовлетворение практических и художественно-эстетических потребностей 

людей. Эстетические качества произведения декоративного искусства 

обуславливаются ее внешним видом: материал из которого она производится 

и техника изготовления . Декоративное искусство тесно связано с 

архитектурой и дизайном. В понятие декоративное искусство входит:  

1) монументально-декоративное искусство, включающее в 

себякрупные произведения искусства, служащие декорированием 

архитектурных сооружений и прилегающих к ним территорий, а именно: 

витражи, мозаики, росписи, рельефы: на фасадах и в интерьерах; 

декоративная садово-парковая и монументальная скульптура; 

2) декоративно-прикладное искусство, в которомизготавливают 

художественные изделия, служащие для украшения быта человека. К ним 

относятся: посуда, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки, бытовая 

техника и т.д.; 

3) оформительское искусство, состоящее изпроизведений временного 

характера или постоянного с меняющейся информацией, служащих для 

украшения общественных мероприятий или носящих информативный 

характер. К ним относится праздничное оформление улиц, площадей, 

производственных территорий демонстраций, народных празднеств, 

физкультурных выступлений и парадов, а также оформление витрин, 

различного рода экспозиций, информационных листов и плакатов [16]. 

Таким образом, произведения декоративного искусства всегда связаны 

со средой, для которой они предназначаются. Декоративное искусство 

направлено на создание красивых вещей и монументальных произведений, с 

целостным, эстетически выразительным образом. 

Декоративность – это основное художественное средство произведений 

монументально-декоративного искусства. Она присуща и произведениям 
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изобразительного искусства, как станковым, так и декоративно-прикладным, 

вступающим во взаимосвязь с архитектурой и образующим художественный 

ансамбль.Декоративность несёт в себе не только признаки времени, ᅟно ᅟи 

ᅟсоциальные ᅟидеи, ᅟкультурные, ᅟтехнические ᅟи ᅟмодные ᅟтенденции. ᅟПредметы 

ᅟмонументально ᅟ- ᅟдекоративного ᅟтворчества, ᅟкак ᅟи ᅟпредметы ᅟизящных 

ᅟискусств, ᅟмогут ᅟиметь ᅟтолько ᅟэстетическое ᅟназначение, ᅟи ᅟне ᅟнести ᅟникакой 

ᅟутилитарной ᅟнагрузки. ᅟИх ᅟназначение ᅟлишь ᅟв ᅟобогащении ᅟинтерьера 

ᅟархитектурными ᅟили ᅟграфическими ᅟэлементами, ᅟи ᅟсоздании ᅟдекоративного 

ᅟакцента. 

Монументально-декоративное искусство ᅟпо ᅟмнению ᅟЮ. Я .ᅟГерчук, 

ᅟявляется ᅟодной ᅟиз ᅟсоставляющих ᅟдекоративного ᅟискусства ᅟв ᅟцелом. ᅟЭто 

ᅟпластическое ᅟпространственное ᅟискусство ᅟсвязанное ᅟс ᅟархитектурой ᅟи 

ᅟокружающим ᅟпространством, ᅟкоторое ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟидейно ᅟзавершённые 

ᅟпроизведения ᅟбольшого ᅟформата. К монументально-декоративной живописи 

относятся . Монументальная ᅟскульптура ᅟ- ᅟэто ᅟвид ᅟизобразительного 

ᅟискусства, ᅟпроизведения ᅟкоторого ᅟтесно ᅟсвязанны ᅟс ᅟархитектурной ᅟсредой 

ᅟи ᅟпосвящается ᅟвеликим ᅟисторическим ᅟсобытиям ᅟили ᅟлюдям. 

ᅟОтличительными ᅟчертами ᅟмонументальной ᅟскульптуры ᅟявляются: 

ᅟкрупногабаритные ᅟмасштабы, ᅟединство ᅟс ᅟархитектурно-пространственной 

ᅟсредой. ᅟМонументальная ᅟскульптура ᅟисполняется ᅟв ᅟвиде ᅟмемориалов, 

ᅟпамятников, ᅟмонументов, ᅟстел, ᅟобелисков, ᅟростральных ᅟколонн, 

ᅟтриумфальных ᅟарок, ᅟколонн ᅟи ᅟворот. ᅟЯрким ᅟпримером ᅟмонументальной 

ᅟскульптуры ᅟслужит ᅟпамятник ᅟПетру ᅟI ᅟᅟбронзовый ᅟконный ᅟпамятник ᅟперед 

ᅟМихайловским ᅟзамком ᅟв ᅟСанкт ᅟ- ᅟПетербурге, ᅟвыполнен ᅟитальянским 

ᅟскульптором ᅟКарлом ᅟРастрелли I ᅟ(приложение ᅟ1, ᅟрис.1); 

Монументально-декоративная ᅟскульптура , которая ᅟслужит ᅟдля 

ᅟоформления ᅟфасадов, ᅟинтерьеров ᅟзданий, ᅟа ᅟтак ᅟже ᅟможет ᅟбыть ᅟэлементом 

ᅟсадово-паркового ᅟансамбля. ᅟДекоративная ᅟскульптура ᅟслужит 

ᅟподдерживающим ᅟэлементом ᅟархитектурной ᅟконструкции ᅟсооружения, 

ᅟнапример: ᅟатлант ᅟподдерживает ᅟкарниз ᅟили ᅟбалкон, ᅟкариатида ᅟ- ᅟженская 
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ᅟфигура, ᅟявляется ᅟопорой ᅟбалки ᅟв ᅟздании ᅟи ᅟпротома. ᅟОгромное ᅟколичество 

ᅟвидов ᅟмонументально ᅟ- ᅟдекоративной ᅟскульптуры, ᅟявляется ᅟукрашением 

ᅟинтерьера: ᅟаркотерий, ᅟбига, ᅟканефора, ᅟкапитель, ᅟмаскарон, ᅟметоп, ᅟпандатив, 

ᅟплафон, ᅟпортал, ᅟрозетка, ᅟфриз ᅟи ᅟфронтон. ᅟПример: ᅟФигура 

ᅟатлантаᅟᅟукрашающая ᅟБольшой ᅟЦарскосельский ᅟдворец (приложение ᅟ2, 

ᅟрис.2) [4]; 

Монументальная ᅟи ᅟмонументально-декоративная ᅟживопись ᅟ- ᅟэто 

ᅟживопись ᅟна ᅟархитектурных ᅟсооружениях, ᅟхарактерная ᅟчерта ᅟ- ᅟгигантские 

ᅟразмеры ᅟи ᅟпривязанность ᅟк ᅟархитектурным ᅟповерхностям. ᅟОсновные ᅟвиды 

ᅟмонументальной ᅟживописи: ᅟфреска, ᅟа ᅟсекко, ᅟмозаика, ᅟвитраж, ᅟдекоративные 

ᅟросписи ᅟи ᅟдекоративные ᅟпанно. ᅟПримером ᅟмонументальной ᅟживописи 

ᅟявляются, ᅟфрески ᅟСикстинской ᅟкапеллы ᅟᅟвыполненные ᅟгруппой 

ᅟфлорентийских ᅟхудожников ᅟ(Боттичелли, ᅟПеруджино, ᅟГирландайо ᅟи 

ᅟКозимо ᅟРосселли). ᅟ(приложение3, ᅟрис. ᅟ3). 

Монументально-декоративная ᅟживопись ᅟтесно ᅟсвязана ᅟс 

ᅟархитектурными ᅟсооружениями ᅟили ᅟпроизведениями ᅟприкладного 

ᅟискусства.  ᅟМонументальная ᅟживопись, ᅟкак ᅟотмечает ᅟЛ.Н. ᅟМиронова, ᅟ–один 

ᅟиз ᅟвидов ᅟмонументального ᅟискусства, ᅟживопись ᅟна ᅟархитектурных 

ᅟсооружениях ᅟи ᅟдругих ᅟстационарных ᅟоснованиях. ᅟОна ᅟявляется 

ᅟдревнейшим ᅟвидом ᅟживописи ᅟи ᅟизвестна ᅟс ᅟпалеолита ᅟ(росписи ᅟв ᅟпещерах 

ᅟАльтамира, ᅟЛяско ᅟи ᅟдр.).  ᅟСамо ᅟслово ᅟмонументальность ᅟподразумевает 

ᅟчто-то ᅟбольшое, ᅟвеличественное, ᅟмощное, ᅟзанимающее ᅟбольшую ᅟплощадь 

ᅟ[17]. 

ᅟФреска ᅟ- ᅟэто ᅟдревняя ᅟтехника ᅟмонументальной ᅟживописи,  

ᅟособенностью ᅟкоторой ᅟявляется, ᅟнанесение ᅟрисунка ᅟводорастворимыми 

ᅟкрасками ᅟпо ᅟсырой ᅟоснове. ᅟОснова ᅟдля ᅟфрески ᅟ- ᅟлевкас ᅟили ᅟштукатурка ᅟ- 

ᅟсмесь ᅟгашеной ᅟизвести ᅟс ᅟпеском. ᅟКраски ᅟдля ᅟфрески ᅟ- ᅟнатуральные 

ᅟпигменты ᅟразведенные ᅟобычной ᅟводой. ᅟПосле ᅟвысыхания ᅟосновы, ᅟкраски 

ᅟнанесенные ᅟпо ᅟсырой ᅟштукатурке ᅟстановятся ᅟс ᅟней ᅟединым ᅟцелым, ᅟна 

ᅟповерхности ᅟвысохшей ᅟизвести ᅟобразуется ᅟкальциевая ᅟпрозрачная ᅟпленка, 
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ᅟзащищающая ᅟживопись ᅟна ᅟвека; 

Мозаика ᅟ- ᅟмонументальное ᅟи ᅟдекоративно-прикладное ᅟискусство, ᅟпри 

ᅟкотором ᅟсоздание ᅟпроизведений ᅟпроисходит ᅟпри ᅟнаборе, ᅟкомпоновки ᅟи 

ᅟзакреплении ᅟна ᅟповерхности ᅟстен ᅟразноцветных ᅟкерамических ᅟплиток, 

ᅟсмальты ᅟи ᅟдругих ᅟматериалов; 

Декоративная ᅟроспись ᅟ- ᅟвид ᅟмонументальной ᅟживописи, ᅟкоторый 

ᅟшироко ᅟиспользуется ᅟв ᅟхудожественном ᅟоформлении ᅟинтерьеров, ᅟсоздавая 

ᅟмонументальные ᅟкомпозиции ᅟтесно ᅟсвязанные ᅟс ᅟархитектурой: 

ᅟрасписывают ᅟпотолки, ᅟстены, ᅟарки ᅟв ᅟедином ᅟстиле. ᅟНастенные ᅟросписи 

ᅟвыполняются ᅟмасляными, ᅟакриловыми ᅟили ᅟтемперными ᅟкрасками 

ᅟнепосредственно ᅟна ᅟотштукатуренных ᅟповерхностях ᅟархитектурных 

ᅟсооружений; 

Декоративные ᅟпанно ᅟ- ᅟживописные ᅟпанно, ᅟвыполненные ᅟна ᅟхолсте ᅟи 

ᅟзакрепляющиеся ᅟна ᅟстенах ᅟили ᅟпотолке, ᅟс ᅟприменением ᅟразличных 

ᅟдекоративных ᅟэффектов. ᅟДекоративное ᅟпанно ᅟможет ᅟвыполнятся ᅟкак 

ᅟдекоративная ᅟвставка ᅟв ᅟинтерьере, ᅟлибо ᅟзанимать ᅟзначительную ᅟчасть 

ᅟпомещения; 

Витраж ᅟ- ᅟпроизведение ᅟмонументального ᅟискусства, ᅟвыполняемое ᅟиз 

ᅟцветного ᅟи ᅟрасписанного ᅟстекла ᅟили ᅟдругих ᅟсветопропускающих 

ᅟматериалов, ᅟслужит ᅟдля ᅟзаполнения ᅟоконных ᅟпроемов ᅟв ᅟархитектурном 

ᅟсооружении. ᅟВ ᅟсовременных ᅟвитражах ᅟиспользуют ᅟбесцветное ᅟстекло, 

ᅟлитое ᅟстекло, ᅟтолстое ᅟколотое ᅟстекло ᅟ(литому ᅟи ᅟпрессованному ᅟстеклу 

ᅟпридаются ᅟвсевозможные ᅟфактуры ᅟи ᅟстепени ᅟпрозрачности), ᅟразличные 

ᅟцветные ᅟстекла ᅟи ᅟзеркала. ᅟТак ᅟже  ᅟсуществуют ᅟразличные ᅟвиды ᅟобработки 

ᅟстекол ᅟдля ᅟвитража: ᅟтравление, ᅟроспись, ᅟпескоструйная ᅟобработка ᅟи ᅟт.д.;  ᅟ 

Сграффито ᅟ- ᅟнастенная ᅟодноцветная ᅟили ᅟполицветная ᅟдекоративная 

ᅟроспись, ᅟтехника ᅟкоторой ᅟзаключается ᅟв ᅟпостепенном ᅟналожении 

ᅟнескольких ᅟслоев ᅟштукатурки ᅟразных ᅟслоев. ᅟПосле ᅟвысыхания, ᅟвнешний 

ᅟслой ᅟпроцарапывают ᅟили ᅟполностью ᅟудаляют ᅟучастки, ᅟсоздавая ᅟтем ᅟсамым 

ᅟрисунок ᅟили ᅟузор ᅟ[8]. 



14 

 

Монументально-декоративную  ᅟживопись, ᅟЮ.Я. ᅟГерчук называет 

ᅟживописным ᅟдекором, ᅟподчеркивая ᅟособое ᅟдекоративное ᅟназначение 

ᅟросписей. ᅟАвтор ᅟподчеркивает, ᅟчто  ᅟпроизведения ᅟмонументальной 

ᅟживописи ᅟрешаются ᅟв ᅟобъемно-пространственной ᅟили ᅟплоскостно-

декоративной ᅟманере. ᅟОни ᅟмогут ᅟбыть ᅟдоминантой ᅟархитектурного 

ᅟансамбля, ᅟа ᅟмогут ᅟтолько ᅟдекорировать ᅟповерхность ᅟ[9]. 

ᅟЛ.Н. ᅟМиронова ᅟотмечает, ᅟчто ᅟнемаловажную ᅟроль ᅟв ᅟсоздании ᅟэффекта 

ᅟдекоративности ᅟпроизведения ᅟиграют ᅟдекор ᅟ(в ᅟтом ᅟчисле ᅟорнамент ᅟили ᅟего 

ᅟдетали), ᅟвыразительность ᅟприродной ᅟфактуры ᅟматериалов ᅟи ᅟприсущих  

ᅟимособенностей ᅟпластической  ᅟформы, ᅟкомпозиции, ᅟорганизация ᅟлинейных 

ᅟритмов,ᅟпластических ᅟобъемов ᅟи ᅟцветовых  ᅟпятен, ᅟяркость ᅟцвета, ᅟфактура 

ᅟкрасочного ᅟмазка ᅟи ᅟдр.[17].ᅟᅟНаиболее ᅟпопулярными ᅟтехниками ᅟисполнения 

ᅟсовременной ᅟмонументальной ᅟживописи ᅟв ᅟдизайн - ᅟпроектах ᅟинтерьеров 

ᅟявляются: ᅟроспись ᅟакрилом, ᅟаэрография, ᅟграффити-оформление.  

 

1.2. Декоративная живопись и графика 
 

1.2.1. Живопись 
 

В ᅟсловаре ᅟспециальных ᅟтерминов ᅟв ᅟживописи ᅟнаписано: ᅟ«Живопись 

ᅟ(от ᅟрус. ᅟживо ᅟи ᅟписать) ᅟ- ᅟэто ᅟодин ᅟиз ᅟдревнейших ᅟвидов ᅟизобразительного 

ᅟискусства, ᅟхудожественные ᅟпроизведения, ᅟкоторые ᅟсвязаны ᅟс ᅟпередачей 

ᅟзрительных ᅟобразов ᅟпосредством ᅟнанесения ᅟкрасок ᅟна ᅟтвердую ᅟили ᅟгибкую 

ᅟоснову; ᅟсозданием ᅟизображения ᅟс ᅟпомощью ᅟцифровых ᅟтехнологий; ᅟа ᅟтакже 

ᅟпроизведения ᅟискусства, ᅟвыполненные ᅟтакими ᅟспособами» ᅟ[2, ᅟс. 

ᅟ56].ᅟЖивопись ᅟделяи ᅟна ᅟдва ᅟвида : ᅟстанковая ᅟи  ᅟмонументальная ᅟ. 

Станковая ᅟживопись ᅟ- ᅟсуществует ᅟнезависимо ᅟот ᅟокружающего 

ᅟпространства, ᅟмонументальная ᅟже ᅟтесно ᅟсвязанна ᅟс ᅟархитектурой ᅟи 

ᅟинтерьером ᅟв ᅟкотором ᅟнаходитсяᅟ[26].Монументальная ᅟживопись ᅟ- ᅟэто 
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ᅟживопись ᅟна ᅟархитектурных ᅟсооружениях, ᅟхарактерная ᅟчерта ᅟ- ᅟгигантские 

ᅟразмеры ᅟи ᅟпривязанность ᅟк ᅟархитектурным ᅟповерхностям. ᅟОсновные ᅟвиды 

ᅟмонументальной ᅟживописи: ᅟфреска, ᅟа ᅟсекко, ᅟмозаика, ᅟвитраж, ᅟдекоративные 

ᅟросписи ᅟи ᅟдекоративные ᅟпанно.Русское ᅟслово ᅟживопись ᅟуказывает ᅟна 

ᅟреализм ᅟэтого ᅟискусства ᅟв ᅟэпоху ᅟбарокко, ᅟкогда ᅟв ᅟРоссии ᅟначали ᅟписать 

ᅟкартины ᅟв ᅟзападном ᅟстиле, ᅟпреимущественно ᅟмасляными ᅟкрасками. ᅟВ 

ᅟиконописи ᅟупотребляется ᅟглагол ᅟ«писать», ᅟтак ᅟже ᅟкак ᅟв ᅟгреческом ᅟязыке. 

Декоративная ᅟживопись ᅟ- ᅟэто ᅟсовокупность ᅟхудожественных ᅟсвойств, 

ᅟусиливающих ᅟэмоциональную ᅟвыразительность ᅟи ᅟхудожественно 

ᅟорганизационную ᅟроль ᅟпроизведений ᅟпластических ᅟискусств ᅟв ᅟокружающей 

ᅟчеловека ᅟпредметной ᅟсреде. ᅟВажную ᅟроль ᅟв ᅟсоздании ᅟэффекта 

ᅟдекоративности ᅟпроизведения ᅟиграют ᅟдекор, ᅟвыразительность ᅟприродной 

ᅟфактуры ᅟматериалов ᅟи ᅟприсущих ᅟим ᅟособенностей ᅟпластической ᅟформы, 

ᅟкомпозиции, ᅟорганизация  ᅟлинейных ᅟритмов, ᅟпластических ᅟобъемов ᅟи 

ᅟцветовых ᅟпятен, ᅟинтенсивность ᅟзвучания ᅟцвета, ᅟвыразительность ᅟи ᅟфактура 

ᅟкрасочного ᅟмазка ᅟи ᅟдр. 

Живопись ᅟнесет ᅟпознавательную, ᅟрелигиозную, ᅟидеологическую, 

ᅟсоциально ᅟ- ᅟнравственную, ᅟвоспитательную, ᅟэстетическую ᅟили 

ᅟфилософскую ᅟфункцию, ᅟа ᅟтакже ᅟявляется ᅟчастью ᅟэстетических ᅟценностей, 

ᅟсоздаваемых ᅟв ᅟпроцессе ᅟобразного ᅟпостижения ᅟмира ᅟна ᅟоснове ᅟзаконов 

ᅟкрасоты ᅟи ᅟсовершенства. 

Данный вид искусства охватывает ᅟвсю ᅟшироту ᅟи ᅟполноту ᅟреальной 

ᅟдействительности, ᅟчто ᅟсказывается ᅟна ᅟобилии ᅟжанров  ᅟ: 

1) портрет ᅟ(исторический, ᅟпосмертный ᅟ(ретроспективный), ᅟпортрет ᅟ- 

ᅟкартина, ᅟавтопортрет, ᅟкостюмированный ᅟпортрет, ᅟрелигиозный 

ᅟ(донаторский ᅟили ᅟктиторский) ᅟи ᅟт.д.); 

2) пейзажи ᅟ- ᅟжанр, ᅟв ᅟкотором ᅟосновным ᅟпредметом ᅟявляется ᅟприрода. 

ᅟСуществовал ᅟс ᅟдревности, ᅟно ᅟутратил ᅟсвое ᅟзначение ᅟв ᅟСредневековье ᅟи 

ᅟвновь ᅟобрел ᅟпопулярность ᅟв ᅟэпоху ᅟРенессанса, ᅟстав ᅟодним ᅟиз ᅟважнейших 

ᅟжанров ᅟживописи; 
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3) марина ᅟ- ᅟжанр, ᅟизображающий ᅟморской ᅟпейзаж ᅟили ᅟсобытие 

ᅟпроисходящее ᅟна ᅟморе; 

4) историческая ᅟживопись ᅟ-  ᅟжанр ᅟживописи, ᅟберущий ᅟсвоё ᅟначало ᅟв 

ᅟэпоху ᅟРенессанса ᅟи ᅟвключающий ᅟв ᅟсебя ᅟпроизведения ᅟне ᅟтолько ᅟна ᅟсюжеты 

ᅟреальных ᅟсобытий, ᅟно ᅟтакже ᅟмифологические, ᅟбиблейские ᅟи ᅟевангельские 

ᅟкартины. ᅟИзображает ᅟважные ᅟдля ᅟотдельного ᅟнарода ᅟили ᅟвсего 

ᅟчеловечества ᅟсобытия ᅟпрошлого; 

5) батальная ᅟживопись ᅟ- ᅟжанр, ᅟпосвященный ᅟтемам ᅟвойны ᅟи ᅟвоенных 

ᅟдействий; 

6) жанровая ᅟживопись ᅟ(«бытовой ᅟжанр»); 

7) натюрморт ᅟ- ᅟизображение ᅟнеодушевленных ᅟпредметов ᅟв 

ᅟизобразительном ᅟискусстве; 

8) архитектурная ᅟживопись ᅟ- ᅟживопись, ᅟглавной ᅟтемой ᅟкоторой ᅟбыл 

ᅟне ᅟприродный, ᅟа ᅟархитектурный ᅟландшафт. ᅟВключает ᅟв ᅟсебя ᅟне ᅟтолько 

ᅟизображение ᅟархитектурных ᅟсооружений, ᅟно ᅟи ᅟизображение ᅟинтерьеров; 

9) религиозная ᅟживопись ᅟ(мифологическая ᅟживопись ᅟи ᅟпрочее); 

10) декоративная ᅟживопись ᅟ(монументальная ᅟживопись, ᅟтеатрально-

декорационная ᅟживопись, ᅟдекоративная ᅟживопись) ᅟ[13]. 

Н. И.     Прокофьев ᅟ ᅟописывает ᅟслеующие ᅟтехники ᅟи ᅟнаправления 

ᅟживописи. Акриловая ᅟживопись,техника ᅟкоторой ᅟпоявиласьне ᅟболее 

ᅟдвадцати ᅟлет ᅟназад. ᅟАкриловые ᅟкраски ᅟпоявились ᅟоколо ᅟ50 ᅟлет ᅟтому ᅟназад 

ᅟи ᅟсразу ᅟже ᅟполучили ᅟширокое ᅟпризнание. ᅟУспех ᅟэтих ᅟсовременных ᅟкрасок 

ᅟвызван ᅟглавным ᅟобразом ᅟпростотой ᅟих ᅟприменения, ᅟуниверсальностью ᅟи 

ᅟбыстротой ᅟвысыхания. ᅟВ ᅟпоследние ᅟгоды ᅟуспехи ᅟв ᅟразработке ᅟакриловых 

ᅟэмульсий, ᅟсодержащих ᅟвсе ᅟболее ᅟмелкие ᅟи ᅟсветостойкие ᅟчастицы, 

ᅟпозволяли ᅟполучать ᅟвсе ᅟболее ᅟкачественные ᅟкраски ᅟ[20].Акриловые ᅟкраски 

ᅟи ᅟлаки ᅟможно ᅟиспользовать ᅟна ᅟлюбой ᅟнежирной ᅟоснове ᅟтипа ᅟстекло, 

ᅟдерево, ᅟметалл, ᅟполотно, ᅟхолст ᅟи ᅟтому ᅟподобное. ᅟСвежая ᅟакриловая ᅟкраска 

ᅟбез ᅟтруда ᅟудаляется ᅟс ᅟпредметов ᅟводой, ᅟно ᅟпри ᅟзасыхании ᅟтребует 

ᅟспециальных ᅟрастворителей. 
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В ᅟзависимости ᅟот ᅟстепени ᅟразведения ᅟводой ᅟили ᅟиспользуемых 

ᅟнаполнителей ᅟ(гелей, ᅟпаст, ᅟзамазок, ᅟклеев) ᅟзаконченная ᅟакриловая ᅟкартина 

ᅟможет ᅟбыть ᅟпохожа ᅟна ᅟакварельные ᅟили ᅟмасляные ᅟизображения ᅟили ᅟиметь 

ᅟсвою ᅟуникальную ᅟцветопередачу, ᅟнедостижимую ᅟв ᅟдругих ᅟобластях 

ᅟизобразительного ᅟискусства; 

Акварельная ᅟживопись ᅟ- ᅟживописная ᅟтехника, ᅟпроизведения ᅟкоторой 

ᅟсоздаются ᅟспециальными ᅟакварельными ᅟкрасками, ᅟкоторые ᅟпри 

ᅟрастворении ᅟв ᅟводе ᅟсоздают ᅟлегкую ᅟвзвесь ᅟпигмента. ᅟБлагодаря 

ᅟособенности ᅟакварельных ᅟкрасок ᅟсоздаются ᅟлегкие, ᅟвоздушные 

ᅟпроизведения ᅟс ᅟтонкими ᅟцветовыми ᅟпереходами. ᅟАкварельная ᅟживопись 

ᅟсовмещает ᅟв ᅟсебе ᅟособенности ᅟживописи ᅟи  ᅟграфики: ᅟпостроение 

ᅟпространства ᅟцветом, ᅟбогатство ᅟтона, ᅟиспользование ᅟбумаги ᅟв ᅟпостроении 

ᅟизображения; 

Гризайль ᅟ- ᅟживописная ᅟтехника, ᅟвыполняемая ᅟтональными 

ᅟградациями ᅟодного ᅟцвета, ᅟсепии ᅟили ᅟсерого, ᅟа ᅟтакже ᅟтехника ᅟсоздания 

ᅟнарисованных ᅟбарельефов ᅟи ᅟдругих ᅟархитектурных ᅟили ᅟскульптурных 

ᅟэлементов. ᅟВ ᅟгризайли ᅟучитывается ᅟтолько ᅟтон ᅟпредмета; 

Гуашьᅟ- ᅟживопись ᅟнепрозрачными ᅟводяными ᅟкрасками, 

ᅟприготовленными ᅟиз ᅟкрасочного ᅟпорошка, ᅟводы, ᅟбелил ᅟи ᅟклея. ᅟОсновой ᅟдля 

ᅟживописи ᅟгуашью ᅟслужат ᅟразличные ᅟповерхности: ᅟдерево, ᅟгрунтованный 

ᅟхолст, ᅟткань, ᅟкартон, ᅟфанера ᅟили ᅟбумага ᅟ(характерна ᅟдля ᅟграфических 

ᅟизображений, ᅟчто ᅟпозволяет ᅟклассифицировать ᅟгуашь ᅟи ᅟкак ᅟграфическую 

ᅟтехнику).Живопись ᅟводяными ᅟкрасками ᅟпо ᅟштукатурке ᅟ- ᅟсырая ᅟ(фреска) ᅟи 

ᅟсухая ᅟ(а ᅟсекко).Также существует направление живописи : 

1) живопись ᅟсиликатными ᅟкрасками; 

2) живопись ᅟкерамическими ᅟкрасками; 

3) клеевая ᅟживопись ᅟ- ᅟтехника ᅟживописи, ᅟвыполняемая ᅟкрасками 

ᅟсвязующим ᅟвеществом ᅟкоторых ᅟявляется ᅟклей. ᅟВ ᅟклеевой ᅟживописи ᅟкраски 

ᅟкроющие ᅟи ᅟплотные, ᅟживописная ᅟповерхность ᅟпроизведения ᅟматовая; 

Живописный ᅟприем ᅟизображения ᅟчеловеческой ᅟкожи, ᅟего ᅟлица ᅟи 
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ᅟоткрытых ᅟучастков ᅟтела называеться Карнацией. Лессировка,  ᅟгризаль ᅟили  

ᅟгрейз ᅟ- ᅟтехника ᅟнанесения ᅟполупрозрачных ᅟкрасок ᅟповерх ᅟосновного ᅟцвета, 

ᅟдля ᅟполучения ᅟглубоких, ᅟпереливчатых ᅟслоев. Масляная ᅟживопись ᅟ- ᅟодна ᅟиз 

ᅟживописных ᅟтехник, ᅟиспользующая ᅟкраски ᅟс ᅟрастительным ᅟмаслом ᅟв 

ᅟкачестве ᅟосновного ᅟсвязующего ᅟвещества. ᅟДля ᅟпроизводства ᅟмасляных 

ᅟкрасок ᅟиспользуют ᅟсущие ᅟпигменты ᅟи ᅟмасло ᅟмака, ᅟгрецких ᅟорехов, ᅟно 

ᅟнаиболее ᅟпопулярно ᅟльняное ᅟмасло. ᅟТехнические ᅟприемы ᅟмаслянной 

ᅟживописи ᅟразнообразны, ᅟмогут ᅟприменяться ᅟкроющие ᅟ(непрозрачные) ᅟили 

ᅟлессировочные ᅟ(прозрачные), ᅟкорпусные ᅟ(толстые) ᅟили  ᅟтонкие, ᅟгладкие 

ᅟили ᅟрельефные ᅟ(фактурные) ᅟмазки. ᅟГлавным ᅟобразом ᅟдля ᅟмасленной 

ᅟживописи ᅟхарактерна ᅟтехника ᅟа ᅟ- ᅟля ᅟприма ᅟпо ᅟчистому ᅟгрунтованному 

ᅟхолсту, ᅟили ᅟтонко ᅟнанесенному ᅟцветному ᅟили ᅟтональному ᅟподмалевку; 

Пуантилизм ᅟили ᅟдивизионизм ᅟ- ᅟстилистическое ᅟнаправление ᅟв 

ᅟживописи ᅟнеоимпрессионизма, ᅟв ᅟоснове ᅟкоторой ᅟлежит ᅟманера ᅟписьма 

ᅟраздельными ᅟ(изолированными) ᅟмазками ᅟправильной ᅟформы. Темпера ᅟ- 

ᅟкраски, ᅟприготовляемые ᅟна ᅟоснове ᅟсухих ᅟпорошковых ᅟнатуральных 

ᅟпигментов ᅟи ᅟ(или) ᅟих ᅟсинтетических ᅟаналогов. ᅟСвязующим ᅟвеществом 

ᅟтемперных ᅟкрасок ᅟслужат ᅟэмульсии ᅟ- ᅟнатуральные ᅟ(разбавленный ᅟводой 

ᅟжелток ᅟцельного ᅟкуриного ᅟяйца, ᅟсоки ᅟрастений, ᅟредко ᅟ- ᅟтолько ᅟво ᅟфресках ᅟ- 

ᅟнефть) ᅟили ᅟискусственные ᅟ(высыхающие ᅟмасла ᅟв ᅟводном ᅟрастворе ᅟклея, 

ᅟполимеры). ᅟТемперная ᅟживопись ᅟмногообразна ᅟпо ᅟприёмам ᅟи ᅟфактуре, ᅟона 

ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟкак ᅟписьмо ᅟтонким ᅟслоем, ᅟлессировками, ᅟтак ᅟи ᅟгустое 

ᅟпастозное ᅟписьмо.Энкаустика ᅟили  ᅟвосковая ᅟживопись ᅟ- ᅟтехника ᅟживописи 

ᅟкрасками, ᅟсвязующим ᅟвеществом ᅟкоторых ᅟявляется ᅟвоск. ᅟВо ᅟвремя ᅟработы 

ᅟнад ᅟпроизведением ᅟкраски ᅟрасплавляют. ᅟРазновидность ᅟэнкаустики ᅟ- 

ᅟтемперная ᅟвосковая ᅟживопись.Смешанная ᅟтехника ᅟ- ᅟметодика, ᅟобычно 

ᅟподразумевающая ᅟиспользование ᅟнескольких ᅟтехнологий ᅟили ᅟспособов ᅟпри 

ᅟсоздании ᅟпроизведений ᅟв ᅟизобразительном ᅟискусстве: ᅟграфических, 

ᅟскульптурных ᅟи ᅟживописных ᅟпроизведений. 

Достаточно ᅟчасто ᅟживописцем ᅟиспользуются ᅟтакие ᅟприёмы, ᅟкогда 
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ᅟпомимо ᅟосновного ᅟматериала, ᅟтемперы, ᅟмасляной ᅟили ᅟакриловой ᅟкраски, ᅟво 

ᅟвремя ᅟработы ᅟнад ᅟпроизведением, ᅟдля ᅟдостижения ᅟтребуемых ᅟэффектов, 

ᅟвыразительности, ᅟон ᅟупотребляет ᅟв ᅟкачестве ᅟдополнительных ᅟ- ᅟиные 

ᅟпигментные ᅟматериалы ᅟ(сам ᅟсоздаёт ᅟих ᅟна ᅟразной ᅟоснове); ᅟтакже ᅟв 

ᅟповерхность ᅟпроизведения ᅟвключаются ᅟразличные, ᅟорганично 

ᅟвписывающиеся ᅟили ᅟсоздающие ᅟтребуемый ᅟдиссонанс, ᅟнехарактерные ᅟв 

ᅟпривычном ᅟпонимании ᅟматериалы: ᅟдеревянные ᅟобъекты ᅟ(обиходные ᅟили 

ᅟразработанные ᅟи ᅟсозданные ᅟсамим ᅟхудожником), ᅟфрагменты ᅟматерии, ᅟкожи, 

ᅟдетали ᅟразличных ᅟприборов ᅟи ᅟмеханизмов. 

А.С. ᅟЗайцев ᅟподчеркивает, ᅟчто ᅟосновным ᅟвыразительным ᅟсредством 

ᅟдекоративной ᅟживописи ᅟявляется ᅟ- ᅟцвет. ᅟСвоими ᅟкачествами ᅟцвет ᅟвлияет ᅟна 

ᅟчувственное ᅟвосприятие, ᅟусиливает ᅟэмоциональное ᅟвлияние ᅟизображения ᅟи 

ᅟобуславливает ᅟширокие ᅟизобразительные ᅟи ᅟдекоративные ᅟкачества 

ᅟживописи. ᅟВ ᅟпроизведениях ᅟдекоративной ᅟживописи ᅟцвет ᅟобразует ᅟцельную 

ᅟсистему ᅟ- ᅟколорит. ᅟОбычно ᅟприменяется ᅟтот ᅟили ᅟиной ᅟряд ᅟвзаимосвязанных 

ᅟцветов ᅟи ᅟих ᅟоттенков ᅟ- ᅟцветовой ᅟгаммы, ᅟхотя ᅟсуществует ᅟтакже ᅟживопись 

ᅟоттенками ᅟодного ᅟцвета ᅟ– ᅟмонохромная ᅟ[13]. 

Цветовая ᅟкомпозиция ᅟ- ᅟэто ᅟсистема ᅟрасположения ᅟи ᅟвзаимоотношения 

ᅟпятен ᅟцвета, ᅟобеспечивает ᅟопределенное ᅟцветовое ᅟединство ᅟпроизведения, 

ᅟвлияет ᅟна ᅟход ᅟего ᅟвосприятия ᅟзрителем, ᅟявляясь ᅟспецифической ᅟдля 

ᅟпроизведения ᅟдекоративной ᅟживописи ᅟчастью ᅟего ᅟхудожественной 

ᅟструктуры. 

Другое ᅟвыразительное ᅟсредство ᅟживописи ᅟ-  ᅟрисунок ᅟ(линия ᅟи 

ᅟсветотень) ᅟ- ᅟритмически ᅟи ᅟкомпозиционно ᅟвместе ᅟс ᅟцветом ᅟорганизует 

ᅟизображение; ᅟлиния ᅟотграничивает ᅟдруг ᅟот ᅟдруга ᅟобъемы, ᅟявляется ᅟчасто 

ᅟконструктивной ᅟосновой ᅟживописной ᅟформы, ᅟпозволяет ᅟобобщенно ᅟили 

ᅟдетально ᅟвоспроизводить ᅟочертания ᅟпредметов, ᅟвыявлять ᅟих ᅟмельчайшие 

ᅟэлементы ᅟ[13]. 

Основа ᅟдля ᅟпроизведения ᅟживописного ᅟискусства ᅟ(холст, ᅟдерево, 

ᅟбумага, ᅟкартон, ᅟфанера, ᅟпергамент, ᅟкамень, ᅟштукатурка ᅟи ᅟдругие 
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ᅟматериалы), ᅟкак ᅟправило ᅟтребует ᅟпредварительной ᅟподготовки ᅟ- ᅟгрунтовки. 

ᅟНаиболее ᅟраспространенным ᅟвидом ᅟосновы, ᅟна ᅟкотором ᅟсоздается 

ᅟпроизведение, ᅟв ᅟстанковой ᅟживописи ᅟбыли ᅟдерево ᅟи ᅟхолст, ᅟа ᅟв ᅟнастенной ᅟ- 

ᅟкамень, ᅟкирпич ᅟи ᅟдругие ᅟстроительные ᅟматериалы. ᅟЗаконченное 

ᅟпроизведение ᅟзащищают ᅟот  ᅟвнешних ᅟвоздействий ᅟслоем ᅟлака. 

Изобразительные ᅟи ᅟвыразительные ᅟкачества ᅟживописи, ᅟтак ᅟже ᅟво 

ᅟмногом ᅟзависят ᅟот ᅟсвойств ᅟкрасок, ᅟкоторые ᅟобусловлены ᅟстепенью 

ᅟразмельчения ᅟпигментов ᅟи ᅟхарактером ᅟсвязующих ᅟвеществ, ᅟот ᅟинструмента, 

ᅟкоторым ᅟработает ᅟхудожник ᅟ(кисти, ᅟмастихин), ᅟот ᅟприменяемых ᅟим 

ᅟрастворителей; ᅟгладкая ᅟили ᅟшероховатая ᅟповерхность ᅟосновы ᅟи ᅟгрунта ᅟ(в 

ᅟтой ᅟили ᅟиной ᅟстепени ᅟвпитывающих ᅟсвязующее) ᅟвлияет ᅟна ᅟприемы 

ᅟналожения ᅟкрасок, ᅟна ᅟфактуру ᅟпроизведения ᅟживописи, ᅟа ᅟпросвечивающий 

ᅟцвет ᅟосновы ᅟили ᅟгрунта ᅟ- ᅟна ᅟколорит; ᅟиногда ᅟсвободные ᅟот ᅟкраски ᅟчасти 

ᅟосновы ᅟили ᅟгрунта ᅟмогут ᅟиграть ᅟопределенную ᅟроль ᅟв ᅟколористическом 

ᅟпостроении ᅟ(главным ᅟобразом ᅟв ᅟакварели). 

Поверхность ᅟкрасочного ᅟслоя ᅟпроизведения ᅟживописи, ᅟего ᅟфактура, 

ᅟбывает ᅟглянцевитой ᅟи ᅟматовой, ᅟслитной ᅟили ᅟпрерывистой, ᅟгладкой ᅟили 

ᅟнеровной. ᅟНеобходимый ᅟцвет, ᅟоттенок ᅟдостигаются ᅟкак ᅟсмешением ᅟкрасок 

ᅟна ᅟпалитре, ᅟтак ᅟи ᅟлессировками; ᅟрядом ᅟположенные ᅟмазки ᅟразных ᅟцветов 

ᅟмогут ᅟна ᅟопределенном ᅟрасстоянии ᅟкак ᅟбы ᅟсмешиваться ᅟв ᅟглазу ᅟу ᅟзрителя 

ᅟ(оптический ᅟэффект, ᅟприменяемый ᅟв ᅟпуантилизме). 

Стиль, ᅟособенность ᅟживописной ᅟтехники ᅟи ᅟкомпозиция ᅟкартины, ᅟа ᅟтак 

ᅟже ᅟинтерьер, ᅟдля ᅟкоторого ᅟона ᅟпредназначена, ᅟвлияют ᅟна ᅟформат 

ᅟ(прямоугольный, ᅟовальный ᅟили ᅟкруглый), ᅟи ᅟвид ᅟрамы, ᅟотделяющий ᅟкартину 

ᅟот ᅟокружающей ᅟсреды ᅟи ᅟконцентрирующий ᅟвнимание ᅟна ᅟсамом 

ᅟизображении. 
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1.2.2. Графика 
 

Слово ᅟ«Графика» ᅟведет ᅟсвое ᅟначало ᅟот ᅟгреческого ᅟ«grapho» ᅟ- ᅟпишу, 

ᅟрисую.В ᅟсловаре ᅟспециальных ᅟтерминов ᅟпишут:  ᅟ ᅟ«графика ᅟ- ᅟэто ᅟискусство, 

ᅟв ᅟоснове ᅟкоторого ᅟлежат ᅟлиния, ᅟштрихи, ᅟпятна, ᅟточки,  ᅟконтраст ᅟбелого ᅟи 

ᅟчерного» ᅟ[2, ᅟс. ᅟ53]. ᅟСочетая ᅟэтих ᅟсредства, ᅟв ᅟграфике ᅟсоздают ᅟтональные 

ᅟнюансы. ᅟГлавным ᅟсредством ᅟвыразительности ᅟв ᅟграфике ᅟявляются 

ᅟтональные ᅟконтрасты, ᅟхотя ᅟпозволяется ᅟиспользовать ᅟи ᅟцвета. ᅟВ ᅟотличе ᅟот 

ᅟжтвописи, ᅟграфика ᅟболее ᅟусловна, ᅟтак ᅟкак ᅟв ᅟней ᅟприсутствует ᅟсимволизм ᅟи 

ᅟорнаментальный ᅟхарактер. ᅟОсновой ᅟв ᅟграфике ᅟявляется ᅟбумажный ᅟлист, 

ᅟхотя ᅟматериалы ᅟи ᅟтехники ᅟграфики ᅟразнообразны. ᅟПоскольку ᅟосновой 

ᅟграфики ᅟявляется ᅟбумажный ᅟлист, ᅟцвет ᅟи ᅟего ᅟфактура ᅟиграют ᅟбольшую 

ᅟроль. ᅟКрасочные ᅟматериалы ᅟи ᅟтехники ᅟопределяются ᅟвидом ᅟграфики. 

Графика ᅟподразделяется ᅟна ᅟтри ᅟвида: 

1) монументальную ᅟ- ᅟтесно ᅟсвязанную ᅟс ᅟархитектурным ᅟансамблем, 

ᅟнапример, ᅟплакат ᅟ(монументальная ᅟпечатная ᅟграфика), ᅟнастенная ᅟграфика, 

ᅟкартоны; 

2) станковую ᅟ- ᅟвыполняемую ᅟ«на ᅟстанке», ᅟне ᅟимеющую ᅟсвязи ᅟс 

ᅟопределенным ᅟинтерьером, ᅟназначение ᅟи ᅟсмысл ᅟпроизведения ᅟполностью 

ᅟисчерпывается ᅟхудожественным ᅟсодержанием ᅟ(рисунок, ᅟэстамп, ᅟлубок); 

3) декоративную ᅟ- ᅟкнижные ᅟиллюстрации, ᅟоткрытки, ᅟлюбые 

ᅟграфические ᅟизображения ᅟна ᅟлюбом ᅟпредмете, ᅟне ᅟимеющие ᅟособенной 

ᅟхудожественной ᅟценности, ᅟа ᅟслужащие ᅟдля ᅟорганизации ᅟповерхности 

ᅟпредмета. ᅟТакже ᅟк ᅟдекоративной ᅟграфике ᅟотносится ᅟфлористика ᅟ- 

ᅟкомпозиции, ᅟсозданные ᅟпри ᅟпомощи ᅟпуха ᅟдеревьев, ᅟсоломок ᅟи ᅟдругих 

ᅟ«живых» ᅟматериалов ᅟ[7]. Рисунок - ᅟкак ᅟхудожественно-выразительное 

ᅟсредство ᅟхоть ᅟи ᅟиспользуется ᅟво ᅟвсех ᅟвидах ᅟизобразительного ᅟискусства, ᅟно 

ᅟв ᅟграфике ᅟон ᅟявляется ᅟведущим, ᅟопределяющим ᅟначалом ᅟи ᅟприменяется ᅟв 

ᅟболее ᅟчистом ᅟвиде. 

Рисунок ᅟ- ᅟизображение ᅟвыполненное ᅟот ᅟруки, ᅟс ᅟпомощью 
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ᅟграфических ᅟсредств: ᅟлинии, ᅟштриха ᅟи ᅟпятна. ᅟСуществуют ᅟмногочисленные 

ᅟразновидности ᅟрисунка, ᅟразличающиеся ᅟпо ᅟметодам ᅟрисования, тᅟемам ᅟи 

ᅟжанрам, ᅟтехнике ᅟи ᅟхарактеру ᅟисполнения [26]. 

Великий ᅟитальянский ᅟхудожник ᅟэпохи ᅟВозрождения  ᅟМикеланджело 

ᅟБуанарроти ᅟ(1475-1564) ᅟписал: ᅟ«Рисунок, ᅟкоторый ᅟиначе ᅟназывают 

ᅟискусством ᅟнаброска, ᅟесть ᅟвысшая ᅟточка ᅟи ᅟживописи, ᅟи ᅟскульптуры, ᅟи 

ᅟархитектуры; ᅟрисунок ᅟ- ᅟисточник ᅟи ᅟкорень ᅟвсякой ᅟнауки» ᅟ[26, ᅟс. 

ᅟ98].Становление ᅟрисунка ᅟкак ᅟособой ᅟсферы ᅟхудожественного ᅟтворчества 

ᅟполучило ᅟв ᅟэпоху ᅟВозрождения. ᅟВ ᅟантичное ᅟвремя ᅟрисунок ᅟпредставлял 

ᅟсобой ᅟподготовительные ᅟработы ᅟи ᅟиллюстрации ᅟв ᅟрукописных ᅟкнигах. ᅟИ 

ᅟлишь ᅟв ᅟэпоху ᅟВозрождения ᅟрисунок ᅟвыделился ᅟв ᅟсамостоятельный ᅟвид 

ᅟискусства. ᅟСамостоятельный ᅟстанковый ᅟрисунок ᅟдостиг ᅟсилы ᅟи ᅟвысоты ᅟв 

ᅟтворчестве ᅟМантеньи. 

Особенно ᅟярко ᅟграфика ᅟкак ᅟсамостоятельный ᅟвид ᅟискусства 

ᅟраскрывается ᅟв ᅟтворчестве ᅟмастеров ᅟВысокого ᅟВозрождения ᅟ(итальянского ᅟ- 

ᅟЛеонардо ᅟда ᅟВинчи, ᅟМикеланджело, ᅟсеверного ᅟ- ᅟАльбрехт ᅟДюрер). ᅟВ ᅟКитае 

ᅟгравюра ᅟизвестна ᅟс ᅟVI ᅟ- ᅟVII ᅟвека. ᅟФранция ᅟв ᅟXVI ᅟ- ᅟXVII ᅟвв. ᅟпрославляется 

ᅟкарандашным ᅟрисунком. ᅟОсобенную ᅟпопулярность ᅟимел ᅟпортрет, 

ᅟхудожники ᅟизображали ᅟв ᅟкарандаше ᅟзнатных ᅟлюдей. ᅟИ ᅟна ᅟрубеже ᅟXIX ᅟ- 

ᅟXX ᅟвв., ᅟпроизошла ᅟсмена ᅟхудожественных ᅟсистем, ᅟграфика ᅟокончательно 

ᅟсложилась ᅟкак ᅟвид ᅟискусства ᅟ[25]. 

Важными ᅟособенностями ᅟграфики ᅟявляется ᅟее ᅟактуальность, 

ᅟтиражирование ᅟи ᅟпоследовательное ᅟраскрытие ᅟзамыслов ᅟв ᅟряде 

ᅟизображений. ᅟЭти ᅟкачества ᅟбыли ᅟшироко ᅟиспользованы ᅟв ᅟагитационной, 

ᅟсатирической ᅟи ᅟполитический ᅟграфике, ᅟбурное ᅟразвитие ᅟкоторой ᅟпадает ᅟна 

ᅟгоды ᅟкрупных ᅟисторических ᅟсобытий ᅟ(особенно ᅟв ᅟXX ᅟв. ᅟ- ᅟреволюции, 

ᅟгражданская ᅟвойна, ᅟВторая ᅟмировая ᅟвойна). ᅟВ ᅟXX ᅟв. ᅟграфика ᅟразвивается 

ᅟкак ᅟдемократическое ᅟискусство ᅟбольшого ᅟсоциального ᅟзначения, ᅟобращение 

ᅟк ᅟмассовому ᅟзрителю. 

Ю.Я. ᅟГерчук ᅟописывает ᅟследующие ᅟтехники ᅟрисунка  ᅟ: 
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1) перо ᅟ- ᅟинструмент ᅟдля ᅟрисования ᅟжидким ᅟкрасящим ᅟвеществом 

ᅟ(тушь, ᅟбистр, ᅟсепия, ᅟчернила). ᅟИздавна ᅟиспользовались ᅟптичьи ᅟперья 

ᅟ(гусиные, ᅟлебединые, ᅟпавлиньи, ᅟвороньи, ᅟвальдшнепа, ᅟбекаса ᅟи ᅟдр.), 

ᅟпозволявшие ᅟмягко  ᅟменять ᅟтолщину ᅟлинии, ᅟварьировать ᅟметоды 

ᅟштриховки. ᅟВ ᅟдревности ᅟи ᅟна ᅟсредневековом ᅟВостоке ᅟприменяли 

ᅟтростниковое ᅟперо ᅟ(калам), ᅟдающее ᅟгибкую, ᅟпластичную ᅟлинию, 

ᅟэнергичный ᅟштрих. ᅟС ᅟXIX ᅟв. ᅟраспространены ᅟметаллические ᅟперья, ᅟдающие 

ᅟтонкую, ᅟровную ᅟлинию. ᅟРисунок ᅟпера ᅟ(часто ᅟв ᅟсочетании ᅟс ᅟразмывкой ᅟили 

ᅟподцветкой) ᅟотличается ᅟособой ᅟнепосредственностью, ᅟимпульсивностью; 

2) уголь ᅟ- ᅟматериал ᅟдля ᅟрисования, ᅟразличного ᅟразмера, ᅟимеющую 

ᅟформу ᅟпалочек, ᅟкоторые ᅟобжигаются ᅟиз ᅟдеревьев ᅟразличных ᅟпород. ᅟПрутья 

ᅟразличных ᅟпород ᅟдеревьев ᅟсвязываются ᅟв ᅟпучки, ᅟплотно ᅟзакрываются ᅟв 

ᅟглиняных ᅟгоршках, ᅟпотом ᅟпомещаются ᅟв ᅟпечь, ᅟгде ᅟих ᅟоставляют ᅟна ᅟночь ᅟдо 

ᅟполного ᅟобугливания ᅟ(приобретения ᅟочень ᅟчерного ᅟтона); 

3) сангина ᅟ- ᅟматериал ᅟдля ᅟрисования, ᅟизготовляемый 

ᅟпреимущественно ᅟв ᅟвиде ᅟпалочек ᅟиз ᅟкаолина ᅟи ᅟоксидов ᅟжелеза. ᅟЦветовая 

ᅟгамма ᅟсангины ᅟколеблется ᅟот ᅟкоричневого ᅟдо ᅟблизкого ᅟк ᅟкрасному. ᅟС ᅟеё 

ᅟпомощью ᅟхорошо ᅟпередаются ᅟтона ᅟобнажённого ᅟчеловеческого ᅟтела, 

ᅟпоэтому ᅟвыполненные ᅟсангиной ᅟпортреты ᅟвыглядят ᅟочень ᅟестественно;  ᅟ 

4) пастель ᅟ- ᅟгруппа ᅟхудожественных ᅟматериалов, ᅟприменяемых ᅟв 

ᅟграфике ᅟи ᅟживописи ᅟ(согласно ᅟсовременной ᅟмузейной ᅟклассификации, 

ᅟработа ᅟпастелью ᅟна ᅟбумаге ᅟотносится ᅟк ᅟграфике). ᅟЧаще ᅟвсего ᅟвыпускается ᅟв 

ᅟвиде ᅟмелков ᅟили ᅟкарандашей ᅟбез ᅟоправы, ᅟимеющих ᅟформу ᅟкруглых ᅟбрусков 

ᅟили ᅟбрусков ᅟс ᅟквадратным ᅟсечением. ᅟПастель ᅟбывает ᅟтрех ᅟтипов ᅟ– ᅟ«сухая», 

ᅟмасляная ᅟи ᅟвосковая. ᅟМасляная ᅟпастель ᅟпроизводится ᅟиз ᅟпигмента ᅟс 

ᅟльняным ᅟмаслом ᅟпутем ᅟпрессовки. ᅟАналогично ᅟпроизводится ᅟ«сухая» 

ᅟпастель, ᅟза ᅟтем ᅟисключением, ᅟчто ᅟне ᅟиспользуется ᅟмасло. ᅟОснову ᅟзамеса 

ᅟвосковой ᅟпастели ᅟсоставляют ᅟвоск ᅟвысшего ᅟкачества ᅟи ᅟпигменты. ᅟМасляная 

ᅟпастель ᅟсчитается ᅟматериалом ᅟучебным, ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟеё ᅟсухой ᅟаналог 

ᅟиспользуется ᅟкак ᅟв ᅟучебных ᅟцелях, ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟчисто ᅟхудожественных;  ᅟ 
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5) акварель ᅟ- ᅟживописная ᅟтехника, ᅟиспользующая ᅟспециальные  

ᅟакварельные ᅟкраски, ᅟпри ᅟрастворении ᅟв ᅟводе ᅟобразующие ᅟпрозрачную 

ᅟвзвесь ᅟтонкого ᅟпигмента, ᅟи ᅟпозволяющая ᅟза ᅟсчёт ᅟэтого ᅟсоздавать ᅟэффект 

ᅟлёгкости, ᅟвоздушности ᅟи ᅟтонких ᅟцветовых ᅟпереходов;  ᅟ 

6) гуашь ᅟ- ᅟвид ᅟклеевых ᅟводорастворимых ᅟкрасок, ᅟболее ᅟплотный ᅟи 

ᅟматовый, ᅟчем ᅟакварель ᅟ.Термин ᅟпервоначально ᅟвозник ᅟв ᅟXVIII ᅟвеке ᅟво 

ᅟФранции, ᅟхотя ᅟтехника ᅟсоздания ᅟэтой ᅟкраски ᅟзначительно ᅟстарше ᅟ- ᅟона 

ᅟиспользовалась ᅟв ᅟЕвропе ᅟв ᅟсредние ᅟвека ᅟ[7]. 

 

1.3. Композиция  декоративной живописи 
 

Большое значение во время выполнения  эскизного  проекта уделялось 

построению  правильной композиции.  Правильно  построенная композиция  

обеспечивает  единство  формы и  содержания,  усиливает  эмоциональное 

воздействие  и  влияет  на  зрительное  восприятие  интерьера. 

Композиция ᅟ(от ᅟлат.compositio) ᅟ- ᅟозначает ᅟсоставление, ᅟсоединение ᅟи 

ᅟсочетание ᅟразличных ᅟчастей ᅟв ᅟединое ᅟцелое ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟкакой ᅟ- ᅟлибо 

ᅟидеей. ᅟВ ᅟизобразительном ᅟискусстве ᅟ«композиция» ᅟ- ᅟэто ᅟпостроение 

ᅟхудожественного ᅟпроизведения, ᅟобусловленное ᅟего ᅟсодержанием, 

ᅟхарактером ᅟи ᅟназначением. ᅟВ ᅟкачестве ᅟтермина ᅟв ᅟизобразительном 

ᅟискусстве, ᅟслово ᅟ«композиция» ᅟстало ᅟупотребляться ᅟв ᅟэпоху ᅟВозрождения 

ᅟ[5]. 

«Композицией» ᅟназывают ᅟкартину, ᅟподразумевая ᅟчто ᅟона ᅟ- 

ᅟорганическое ᅟцелое ᅟс ᅟвыраженным ᅟсмысловым ᅟединством, ᅟто ᅟесть ᅟрисунок, 

ᅟцвет ᅟи ᅟсюжет ᅟобъединяются. ᅟВ ᅟтаком ᅟслучае, ᅟнезависимо ᅟот ᅟжанра ᅟк 

ᅟкоторому ᅟкартина ᅟотносится, ᅟв ᅟкакой ᅟтехнике ᅟи ᅟманере ᅟвыполнена, ᅟее 

ᅟназывают ᅟтермином ᅟ«композиция», ᅟкак ᅟзаконченное ᅟпроизведение 

ᅟискусстваᅟ[6]. 

Н.Н. ᅟВолков ᅟуказывает  ᅟна ᅟᅟвиды ᅟкомпозицииᅟ: 
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1) фронтальная ᅟ- ᅟплоская ᅟ(витраж, ᅟфреска, ᅟкартина); 

2) объёмная ᅟ- ᅟ(скульптура, ᅟархитектура); 

3) глубинно-пространственная ᅟ- ᅟпространство ᅟформированное ᅟиз 

ᅟпространства, ᅟпредметов ᅟи ᅟрасстояний ᅟмежду ᅟними ᅟ(архитектурный 

ᅟансамбль). ᅟ[5].ᅟКомпозиция ᅟдекоративной ᅟживописи ᅟстроитсяᅟ по ᅟразличным 

ᅟзакономерностям, ᅟкоторые ᅟописывали ᅟЮ.Я. ᅟГерчук ᅟ[8], ᅟК. ᅟДаглдиян ᅟ[10], 

Ю.Жегин ᅟ[12], ᅟН.Н. ᅟРостовцев ᅟ[22], ᅟЕ.В. ᅟШорохов ᅟ[28] ᅟи ᅟдр.  ᅟ 

Каждый ᅟиз ᅟэтих ᅟавторов ᅟк ᅟкомпозиции ᅟотносит ᅟразличные ᅟправила, 

ᅟприемы ᅟи ᅟпризнаки, ᅟпо ᅟкоторым ᅟможет ᅟстроиться ᅟхудожественная 

ᅟсмысловая ᅟидея. ᅟГ.И. ᅟПанксенов в ᅟсвоей ᅟкниге ᅟ«Живопись. ᅟФорма, ᅟцвет, 

ᅟизображение» ᅟвыделяет ᅟформальные ᅟсредства ᅟкомпозиции: ᅟпропорции ᅟи 

ᅟформа, ᅟкомпозиционный ᅟмасштаб, ᅟметрометрические ᅟпостроения, ᅟконтраст, 

ᅟнюанс ᅟи ᅟфеномен ᅟцвета, ᅟкоторые ᅟв ᅟсвою ᅟочередь ᅟосновываются ᅟна 

ᅟпсихологии ᅟзрительного ᅟвосприятия ᅟ[18].  ᅟ 

Р.В. ᅟПаранюшкин ᅟк ᅟприемам ᅟи ᅟсредствам ᅟкомпозиции ᅟотносит 

ᅟгруппировку, ᅟчленение, ᅟформат, ᅟмасштаб ᅟи ᅟпропорции, ᅟритм ᅟи ᅟметр,  

ᅟкомпозиционные ᅟоси, ᅟфактуру. ᅟ[19]. ᅟЮ.Я. ᅟГерчук ᅟназывает ᅟещё ᅟвертикаль, 

ᅟгоризонталь, ᅟсимметрию, ᅟпокой, ᅟдвижениеᅟ[7]. 

Правильно ᅟпостроенная ᅟкомпозиция ᅟв ᅟдекоративном ᅟпанно 

ᅟнеобходима ᅟдля ᅟусиления ᅟеё ᅟобразно-эмоциональной ᅟвыразительности. ᅟДля 

ᅟэтого ᅟиспользуются ᅟосновные ᅟкомпозиционные ᅟприемы ᅟи ᅟправила  ᅟ: 

1) центр ᅟ(смысловой, ᅟкомпозиционный). ᅟЛюбая ᅟкомпозиция ᅟдолжна 

ᅟиметь ᅟкомпозиционный ᅟцентр ᅟ(«доминанту») ᅟдля ᅟбольшей ᅟобразно ᅟ- 

ᅟэмоциональной ᅟвыразительности. ᅟДоминанта ᅟможет ᅟсостоять ᅟиз ᅟнескольких 

ᅟэлементов ᅟили ᅟодного ᅟбольшого, ᅟили ᅟже ᅟсвободное ᅟпространство ᅟ- 

ᅟкомпозиционная ᅟпауза; 

2) золотое ᅟсечение ᅟ- ᅟнаиболее ᅟважный ᅟэлемент ᅟизображения 

ᅟрасполагается ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟпропорцией ᅟзолотого ᅟсечения, ᅟто ᅟесть 

ᅟпримерно ᅟна ᅟрасстоянии ᅟ1/3 ᅟот ᅟцелого; 

3) ритм ᅟ- ᅟэто ᅟуниверсальное ᅟприродное ᅟсвойство, ᅟон ᅟприсутствует ᅟво 
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ᅟмногих ᅟявлениях ᅟдействительности ᅟи ᅟвсегда ᅟподразумевает ᅟдвижение. ᅟВ 

ᅟискусстве ᅟритм ᅟимеет ᅟперебои, ᅟритмические ᅟакценты, ᅟнеравномерности, 

ᅟживое ᅟразнообразие. ᅟРитм ᅟзадается ᅟлиниями, ᅟпятнами ᅟцвета, ᅟсвета ᅟи ᅟтени, 

ᅟстроится ᅟна ᅟконтрастах. ᅟС ᅟпомощью ᅟритма ᅟпередается ᅟдвижение ᅟна 

ᅟплоскости; 

4) симметрия ᅟи  ᅟасимметрия.Симметричные ᅟкомпозиции ᅟ- ᅟстатичные 

ᅟ(спокойные, ᅟустойчивые), ᅟлевая ᅟи ᅟправая ᅟполовины ᅟуравновешены. ᅟВ 

ᅟасимметричной ᅟкомпозиции ᅟрасположение ᅟобъектов ᅟможет ᅟбыть ᅟсамым 

ᅟразнообразным ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟсюжета ᅟи ᅟзамысла ᅟпроизведения, ᅟлевая ᅟи 

ᅟправая ᅟполовины ᅟне ᅟуравновешены; 

5) равновесие ᅟ- ᅟэто ᅟразмещение ᅟэлементов ᅟкомпозиции, ᅟпри ᅟкотором 

ᅟкаждый ᅟпредмет ᅟнаходится ᅟв ᅟустойчивом ᅟположении. ᅟУравновешенная 

ᅟкомпозиция ᅟне ᅟвызывает ᅟчувство ᅟсомнения ᅟи ᅟнеопределенности, ᅟона 

ᅟуспокаивает ᅟблагодарят ᅟправильности ᅟсоотношений ᅟи ᅟпропорций; 

6) статика  ᅟи ᅟдинамика. ᅟДвижение ᅟпередается ᅟс ᅟпомощью ᅟодной ᅟили 

ᅟнескольких ᅟдиагональных ᅟлиний, ᅟтак ᅟже ᅟесли ᅟоставить ᅟсвободное 

ᅟпространство ᅟперед ᅟдвижущимися ᅟобъектами, ᅟэто ᅟдает ᅟвозможность 

ᅟмысленно ᅟпродолжить ᅟдвижение ᅟ[21]. 

Соответственно, ᅟдля ᅟпередачи ᅟпокоя ᅟна ᅟкартине ᅟдолжны 

ᅟотсутствовать ᅟдиагональные ᅟлинии, ᅟсвободное ᅟпространство ᅟи ᅟобъекты 

ᅟизображаются ᅟв ᅟстатичных ᅟ(свободных) ᅟпозах. ᅟТак ᅟже ᅟесли ᅟкомпозиция 

ᅟсимметрична, ᅟуравновешена ᅟили ᅟобразует ᅟпростые ᅟгеометрические ᅟформы 

ᅟ(треугольник, ᅟкруг, ᅟовал, ᅟквадрат, ᅟпрямоугольник), ᅟона ᅟсчитается 

ᅟстатичной. 

Законы ᅟкомпозиции ᅟопираются ᅟна ᅟзаконы ᅟвосприятия, ᅟкоторые 

ᅟработают ᅟна ᅟподсознательном ᅟуровне. ᅟПоэтому, ᅟкак ᅟотмечает ᅟР.В.  

ᅟПаранюшкин, ᅟ ᅟследует ᅟучитывать ᅟзаконы ᅟкомфортности ᅟкомпозиции: 

1) неравное ᅟколичество ᅟчерного ᅟи ᅟбелого ᅟ- ᅟэто ᅟобуславливает ᅟчеткое 

ᅟразличие ᅟфона ᅟи ᅟфигуры ᅟна ᅟнем; 

2) присутствие ᅟпятен ᅟтрех ᅟразмеров ᅟ- ᅟбольших, ᅟсредних ᅟи ᅟмалых 
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ᅟделает ᅟпространство ᅟв ᅟдекоративном ᅟпроизведении ᅟ- ᅟкомфортным; 

3) цельность ᅟ- ᅟпостроение ᅟкомпозиции ᅟотносительно 

ᅟкомпозиционного ᅟцентра; 

          4) немонотонный ᅟритм ᅟ- ᅟэлементы ᅟкомпозиции ᅟи ᅟпромежутки ᅟмежду 

ᅟними ᅟдолжны ᅟбыть ᅟразличной ᅟвеличины, ᅟиначе ᅟритм ᅟстановится 

ᅟмонотонным.           

5) сбалансированность ᅟкомпозиции ᅟ[19]. 

При ᅟкомпоновке ᅟформ ᅟна ᅟплоскости ᅟбольшое ᅟзначение ᅟимеют ᅟмасштаб ᅟи 

ᅟпропорции ᅟизображаемых ᅟвеличин.Масштаб ᅟ- ᅟсоизмерение ᅟвеличин ᅟпо 

ᅟотношению ᅟк ᅟчеловеку. ᅟИзлишне ᅟпреувеличенные ᅟразмеры ᅟобъекта ᅟмогут 

ᅟсделать ᅟпространство ᅟнеуютным. ᅟВсякая ᅟкомпозиция ᅟначинается ᅟс 

ᅟустановления ᅟвеличин ᅟизображения ᅟк ᅟформату ᅟизображаемой ᅟплоскости; 

ᅟкрупное ᅟизображение ᅟэтот ᅟформат ᅟзрительно ᅟуменьшает; ᅟмелкое 

ᅟувеличивает. Пропорции ᅟ(лат. ᅟproportio ᅟ- ᅟсоразмерность) ᅟ- ᅟсоразмерность 

ᅟвсех ᅟчастей ᅟхудожественного ᅟпроизведения ᅟили ᅟархитектурного 

ᅟсооружения, ᅟих ᅟсоответствие ᅟдруг ᅟдругу ᅟи ᅟопределенное ᅟсоотношение ᅟс 

ᅟцелым. Красота ᅟпроизведения ᅟобразуется ᅟпропорциями, ᅟстрогой 

ᅟсоразмерностью, ᅟгармонией ᅟвсех ᅟчастей ᅟкомпозиции ᅟи ᅟвсе ᅟэлементы 

ᅟдолжны ᅟвзаимно ᅟсоответствовать ᅟдруг ᅟдругу. 
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1.4. ᅟДекоративная ᅟштукатурка ᅟв ᅟинтерьере 

 
Декоративная ᅟштукатурка ᅟ- ᅟодин ᅟиз ᅟвидов ᅟпокрытий ᅟдля ᅟстен ᅟи 

ᅟпотолков. ᅟВ ᅟруки ᅟмастера ᅟона ᅟпопадает ᅟв ᅟвиде ᅟготовой ᅟсмеси ᅟв ᅟведрах. 

ᅟЗатем ᅟмастер, ᅟкомбинируя ᅟнесколько ᅟматериалов, ᅟнаносит ᅟкельмой ᅟили 

ᅟдругими ᅟинструментами  ᅟматериал ᅟна ᅟстену. ᅟНанесение ᅟпроисходит 

ᅟпослойно, ᅟс ᅟпромежуточными ᅟпросушками. ᅟВ ᅟзависимости ᅟот ᅟвида 

ᅟпокрытия ᅟслоев ᅟматериала ᅟможет ᅟбыть ᅟот ᅟ2-х ᅟдо ᅟ12. ᅟПри ᅟработе 

ᅟнеобходимо ᅟучитывать ᅟназначение ᅟи ᅟхарактерные ᅟособенности ᅟматериала. 

ᅟКонечный ᅟрезультат ᅟнапрямую ᅟзависит ᅟот ᅟнавыков ᅟмастера, ᅟкачества 

ᅟматериалов ᅟи ᅟподготовки ᅟповерхностей.  ᅟ 

Декоративной ᅟштукатуркой ᅟотделывают ᅟвнутренние ᅟповерхности 

ᅟпомещений ᅟобщественных ᅟзданий ᅟи ᅟфасадов. ᅟЭта ᅟштукатурка ᅟне ᅟтребует 

ᅟпериодической ᅟокраски ᅟи ᅟслужит ᅟдолгие ᅟгоды ᅟбез ᅟремонта. ᅟДекоративные 

ᅟштукатурки ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟтолстослойные ᅟпокрытия, ᅟимеющие 

ᅟопределенную ᅟфактуру. ᅟФактура ᅟпокрытия ᅟопределяется ᅟразмером ᅟи 

ᅟформой ᅟзернистого ᅟнаполнителя, ᅟиспользуемым ᅟинструментом, ᅟа ᅟтакже 

ᅟтехнологическими ᅟприемами ᅟнанесения. ᅟПрименение ᅟструктурных 

ᅟштукатурок ᅟимеет ᅟследующие ᅟпреимущества: ᅟ·Исключается ᅟнеобходимость 

ᅟтщательного ᅟфинишного ᅟшпатлевания ᅟоснования. Штукатуренная 

ᅟповерхность ᅟимеет ᅟинтересный ᅟвнешний ᅟвид ᅟза ᅟсчет ᅟразнообразных 

ᅟдекоративных ᅟфактур. ᅟ·Штукатурные ᅟфасадные ᅟпокрытия ᅟобладают 

ᅟвысокой ᅟпаропроницаемостью, ᅟмеханической ᅟпрочностью ᅟи ᅟстойкостью ᅟк 

ᅟатмосферным ᅟвоздействиям.  

Зачастую ᅟв ᅟпроцессе ᅟдекорирования ᅟинтерьера ᅟквартиры ᅟили 

ᅟзагородного ᅟдома ᅟдизайнеры ᅟприменяют ᅟдекоративную ᅟштукатурку. 

ᅟШтукатурка ᅟпомогает ᅟсоздать ᅟнеобходимый ᅟдизайнерский ᅟэффект ᅟи 

ᅟпридать ᅟпривычным ᅟстенам ᅟнеповторимую ᅟкрасоту ᅟи ᅟуникальность, 

ᅟзаданный ᅟфактурную ᅟповерхность. Декоративная ᅟштукатурка ᅟв 

ᅟинтерьере имеет ᅟмассу ᅟвариантов ᅟиспользования ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟзадумки 
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ᅟдизайнера, ᅟВаших ᅟпредпочтений ᅟи ᅟкакое ᅟнаправление ᅟинтерьера ᅟвыбрали. 

ᅟВыгодно ᅟдекоративная ᅟштукатурка ᅟможет ᅟсмотреться ᅟкак ᅟв ᅟсовременном 

ᅟинтерьере, ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟстиле  ᅟПрованс. 

Сегодня ᅟна ᅟрынке ᅟдизайна ᅟмножество ᅟразновидностей ᅟдекоративной 

ᅟштукатурки. ᅟМатериалы, ᅟкоторые ᅟприменяются ᅟв ᅟизготовлении ᅟрельефных 

ᅟпанелей, ᅟбывают ᅟи ᅟнатуральными, ᅟи ᅟискусственными, ᅟно ᅟтак ᅟже 

ᅟштукатурку ᅟможно ᅟприобрести, ᅟв ᅟсостав ᅟкоторой ᅟучитываются ᅟи ᅟте ᅟи 

ᅟдругие ᅟкомпоненты. 

К ᅟпримеру, ᅟтрадиционная ᅟвенецианская ᅟштукатурка ᅟвключает ᅟв ᅟсебя 

ᅟгашеную ᅟизвесть, ᅟнатуральный ᅟпчелиный ᅟвоск, ᅟкаменную ᅟпыль. ᅟВ ᅟсоставе 

ᅟштукатурки ᅟможно ᅟвстретить ᅟне ᅟтолько ᅟкомпонент ᅟизвесть, ᅟно ᅟи ᅟакрил, 

ᅟлатекс, ᅟили ᅟцемент. ᅟЭти ᅟэлементы ᅟнеобходимы ᅟдля ᅟосновы ᅟрельефа. ᅟВ 

ᅟзависимости ᅟот ᅟвыбранного ᅟвами ᅟрельефного ᅟрисунка, ᅟнужно ᅟвыбрать 

ᅟштукатурку ᅟс ᅟчастицами ᅟоптимального ᅟразмера. ᅟБолее ᅟкрупные ᅟчастицы 

ᅟпридадут ᅟповерхности ᅟгрубость, ᅟчеткий ᅟобъемный ᅟузора, ᅟа ᅟмелкие ᅟ— 

ᅟнезначительную ᅟшероховатость [23]. 

Объемная ᅟдекоративная ᅟштукатурка со ᅟстарта ᅟимеет ᅟпреимущественно 

ᅟбелый ᅟцвет, ᅟдля ᅟпридания ᅟжелаемых ᅟцветов, ᅟв ᅟнеё ᅟдобавляют ᅟцветной 

ᅟколер, ᅟлибо ᅟже ᅟпокрывают ᅟопределенным ᅟцветом ᅟуже ᅟпосле ᅟпридания 

ᅟформы. ᅟМастера ᅟразводят ᅟподобный ᅟсостав ᅟобычной ᅟводой, ᅟлишь ᅟв ᅟредких 

ᅟслучаях ᅟнужна ᅟспециальная ᅟжидкость. 

Для ᅟначала ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟтипа ᅟповерхности, ᅟкуда ᅟвы ᅟбудете 

ᅟопределенными ᅟдвижениями ᅟнаносить ᅟплотную ᅟмассу, ᅟи ᅟкаким ᅟвнешним 

ᅟвоздействиям ᅟона ᅟбудет ᅟподвержена, ᅟвнимательно ᅟопределите 

ᅟсоответствующий ᅟтип ᅟштукатурки. 

Имеются ᅟспециальные ᅟвиды ᅟштукатурки ᅟдля ᅟнаружных ᅟработ, 

ᅟкоторые ᅟпредназначены ᅟнепосредственно ᅟдля ᅟотделки ᅟфасадной ᅟчасти 

ᅟздания. ᅟПрименять ᅟтакую ᅟштукатурку ᅟдля ᅟвнутренних ᅟработ ᅟв ᅟинтерьере 

ᅟнельзя! ᅟУ ᅟэтих ᅟсмесей ᅟопределенный ᅟсостав, ᅟпридающий ᅟдекоративной 

ᅟштукатурке ᅟособую ᅟпрочность ᅟи ᅟстойкость ᅟк ᅟвнешним ᅟвоздействиям: ᅟснегу, 



30 

 

ᅟрезким ᅟперепадам ᅟтемпературы, ᅟдождю, ᅟсырости. 

Другой ᅟтип ᅟмассы ᅟпредназначен ᅟтолько ᅟдля ᅟвнутренних ᅟработ, 

ᅟкоторый ᅟэкологичен ᅟи ᅟбезопасен ᅟ(в ᅟбольшинстве ᅟштукатурок ᅟподобного 

ᅟтипа ᅟиспользуются ᅟисключительно ᅟнатуральные ᅟматериалы). ᅟРавнозначно 

ᅟподобного ᅟрода ᅟматериал ᅟиспользовать ᅟдля ᅟотделки ᅟфасадной ᅟчасти 

ᅟпомещения ᅟнельзя, ᅟпотому  ᅟкак ᅟтакого ᅟсильного ᅟвоздействия ᅟштукатурка ᅟне 

ᅟвыдержит, ᅟи ᅟеё ᅟвнешний ᅟоблик ᅟочень ᅟбыстро ᅟпридет ᅟв ᅟнегодность. 

На ᅟрынке ᅟсовременных ᅟматериалов ᅟраспространены ᅟдекоративные 

ᅟштукатурки ᅟв ᅟинтерьере ᅟеще ᅟодного ᅟвида  ᅟ- ᅟуниверсальные, ᅟкоторые 

ᅟподходят ᅟи ᅟдля ᅟотделки ᅟстен ᅟв ᅟжилых ᅟзданиях, ᅟи ᅟдля ᅟоформления ᅟвнешних 

ᅟфасадов ᅟпостроек. ᅟВ ᅟсостав ᅟэтих ᅟсмесей ᅟвходят ᅟкрайне ᅟбезопасные ᅟдля 

ᅟчеловека ᅟкомпоненты, ᅟкоторые ᅟзащищают ᅟпокрытие ᅟот ᅟнеблагоприятных 

ᅟпогодных ᅟусловий. ᅟОтметим, ᅟчто ᅟстоимость ᅟуниверсальных ᅟштукатурок 

ᅟнесколько ᅟвыше ᅟотносительно ᅟпредыдущих. 

Перед ᅟприобретением ᅟприглянувшейся ᅟвам ᅟштукатурки, ᅟвнимательно 

ᅟознакомьтесь ᅟс ᅟописанием, ᅟкоторое ᅟнаходится ᅟна ᅟобратной ᅟстороне 

ᅟупаковки ᅟи ᅟпроконсультируйтесь ᅟсо ᅟспециалистом. ᅟНеобходимо ᅟбыть 

ᅟуверенным ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟпонравившаяся ᅟдекоративная ᅟштукатурка 

ᅟдействительно ᅟсоответствует ᅟобласти ᅟприменения, ᅟзапланированной ᅟвами. 

Исходя ᅟиз ᅟтипа ᅟприобретенной ᅟвами ᅟдекоративной ᅟштукатурки, 

ᅟнанесение ᅟможно ᅟпроизвести ᅟкак ᅟсвоими ᅟсилами, ᅟтак ᅟи ᅟблагодаря 

ᅟпрофессионалам. ᅟЗачастую ᅟдекоративная ᅟштукатурка, ᅟкоторая ᅟрасфасована 

ᅟв ᅟведрах, ᅟнаносится ᅟна ᅟстену ᅟпри ᅟпомощи ᅟшпателя. ᅟТакую ᅟработу ᅟможет 

ᅟпроизвести ᅟи ᅟобыватель, ᅟно ᅟнеобходимо ᅟобладать ᅟхудожественным ᅟвкусом 

ᅟи ᅟдемонстрировать ᅟобучающие ᅟвидео ᅟуроки, ᅟкоторых ᅟсегодня 

ᅟразнообразное ᅟмножество. 

Отметим, ᅟчто ᅟрельеф, ᅟполученный ᅟна ᅟстене ᅟвследствие ᅟнанесения 

ᅟдекоративной ᅟхудожественной ᅟштукатурки, ᅟво ᅟмногом ᅟзависит ᅟот ᅟтипажа 

ᅟшпателя. ᅟВоспользовавшись ᅟоригинальным ᅟшпателем, ᅟреально ᅟдобиться 

ᅟдостаточно ᅟинтересной ᅟи ᅟрельефной ᅟповерхности. 
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Венецианская ᅟдекоративная ᅟштукатурка ᅟи ᅟфлоковое ᅟпокрытие 

ᅟнуждается ᅟв ᅟопределенных ᅟнавыках ᅟпри ᅟработе, ᅟпоэтому ᅟдемонстрация 

ᅟтакого ᅟвида ᅟдекоративной ᅟштукатурки ᅟрекомендуем ᅟдоверить ᅟспециалисту-

художнику, ᅟкоторый ᅟумело ᅟсправится ᅟс ᅟэтой ᅟсложной ᅟработой. 

Декоративная ᅟштукатурка ᅟделится ᅟна ᅟнесколько ᅟвидов: ᅟструктурная, 

ᅟфактурная, ᅟвенецианская, ᅟфлоки, ᅟструктурные ᅟкраски, ᅟпокрытия ᅟсо 

ᅟспециальными ᅟэффектами. ᅟВенецианская ᅟштукатурка ᅟ- ᅟодин ᅟиз ᅟвидов 

ᅟдекоративных ᅟштукатурок. ᅟДля ᅟнее ᅟхарактерны: ᅟгладкая ᅟили ᅟзеркальная 

ᅟповерхность ᅟи ᅟрисунок ᅟимитирующий ᅟмрамор. ᅟДля ᅟтого ᅟчтобы ᅟполучилась 

ᅟименно ᅟвенецианка, ᅟа ᅟне ᅟдругое ᅟдекоративное ᅟпокрытие ᅟнеобходимо ᅟстрого 

ᅟсоблюдать ᅟтехнологию ᅟнанесения: ᅟмастер ᅟшпателями ᅟили ᅟкельмой 

ᅟпоследовательно ᅟнаносит ᅟот ᅟ3-х ᅟдо ᅟ12-ти ᅟслоев ᅟматериала ᅟс 

ᅟпромежуточными ᅟпросушками. ᅟКаждый ᅟслой ᅟочень ᅟтонкий ᅟи ᅟне ᅟдолжен 

ᅟперекрыть ᅟпредыдущий. ᅟБлагодаря ᅟпрозрачности ᅟматериала ᅟсоздается 

ᅟиллюзия ᅟглубины ᅟи ᅟблеска ᅟхарактерной ᅟдля ᅟмрамора. ᅟКогда ᅟработа 

ᅟзакончена, ᅟготовое ᅟпокрытие ᅟпропитывают ᅟвоском.  ᅟ 

Венецианскую ᅟштукатурку ᅟможно ᅟсделать ᅟтолько ᅟиз ᅟматериала ᅟ- 

ᅟ«венецианская ᅟштукатурка». ᅟКлассическая ᅟвенецианка ᅟ- ᅟглянцевое 

ᅟпокрытие ᅟс ᅟпрозрачным ᅟвоском. ᅟНа ᅟданный ᅟмомент ᅟвенецианская 

ᅟштукатурка ᅟможет ᅟбыть ᅟвыполнена ᅟс ᅟперламутром, ᅟсеребром ᅟили ᅟзолотом. 

ᅟОна ᅟможет ᅟбыть ᅟглянцевой ᅟили ᅟматовой. ᅟВозможно ᅟисполнение ᅟс 

ᅟнебольшим, ᅟедва ᅟзаметным ᅟрельефом. ᅟПри ᅟнанесении ᅟважно ᅟсохранить ᅟто, 

ᅟчто ᅟхарактерно ᅟименно ᅟдля ᅟнее ᅟ- ᅟпрозрачность ᅟи ᅟиллюзию ᅟглубины. 

ᅟСтруктурные ᅟштукатурки ᅟ- ᅟготовая ᅟстроительная ᅟсмесь ᅟс ᅟредкими 

ᅟболее ᅟкрупными ᅟчастицами ᅟили ᅟоднородными ᅟокрашенными ᅟв ᅟкакой-либо 

ᅟцвет ᅟв ᅟзаводских ᅟусловиях. ᅟСтруктурная ᅟштукатурка ᅟнаносится ᅟкельмой. 

ᅟПри ᅟэтом ᅟзадача ᅟмастера ᅟвыровнять ᅟповерхность ᅟна ᅟтолщину ᅟзерна 

ᅟштукатурки. ᅟЕсли ᅟчастицы ᅟнеоднородные ᅟ- ᅟболее ᅟкрупные ᅟчастицы 

ᅟ«прокатываются» ᅟпод ᅟповерхностью ᅟкельмы ᅟи ᅟоставляют ᅟза ᅟсобой ᅟслед. 

ᅟСамая ᅟраспространенная ᅟструктурная ᅟштукатурка ᅟᅟᅟэто ᅟкороед. ᅟНа ᅟнаш 
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ᅟвзгляд ᅟэтот ᅟвид ᅟпокрытия ᅟслишком ᅟгрубый ᅟдля ᅟинтерьера, ᅟно ᅟотлично 

ᅟподходит ᅟдля ᅟфасадов, ᅟскладских ᅟи ᅟобщественных ᅟпомещений ᅟс ᅟвысокой 

ᅟпроходимостью. ᅟСтруктурные ᅟштукатурки ᅟне ᅟтребуют ᅟспециальных ᅟзнаний 

ᅟили ᅟвысокой ᅟквалификации ᅟмастера, ᅟв ᅟних ᅟнет ᅟхудожественной  

ᅟсоставляющей ᅟили ᅟтворческих ᅟмоментов. ᅟДля ᅟработы ᅟдостаточно 

ᅟинструкции ᅟи ᅟнавыков ᅟмаляра.  ᅟ 

Фактурная ᅟштукатурка ᅟ- самое ᅟраспространенное ᅟдекоративное 

ᅟпокрытие ᅟс ᅟрельефом ᅟ(от ᅟ0.2-2 ᅟмм) ᅟпо ᅟвсей ᅟповерхности ᅟили ᅟего ᅟчасти. 

ᅟПосле ᅟнанесения ᅟравномерного ᅟслоя ᅟматериала ᅟмастер ᅟинструментами 

ᅟформирует ᅟрельефный ᅟрисунок. ᅟПосле ᅟего ᅟвысыхания ᅟнаносятся ᅟследующие 

ᅟслои ᅟматериалов ᅟи ᅟ(или) ᅟспециальные ᅟэффектные ᅟлессирующие ᅟпокрытия.  ᅟ 

Фактурную ᅟштукатурку ᅟможно ᅟвыполнить ᅟбесчисленным ᅟколичеством 

ᅟспособов ᅟс ᅟприменением ᅟпрактически ᅟлюбого ᅟдекоративного ᅟматериала. 

ᅟФлоки ᅟ- ᅟштукатурки ᅟсостоящие ᅟиз ᅟцветных ᅟчастичек ᅟне ᅟкруглой ᅟформы. 

ᅟЧастички ᅟокрашиваются ᅟв ᅟзаводских ᅟусловиях ᅟи ᅟколеровке ᅟне ᅟподлежат. 

ᅟФлоки, ᅟкак ᅟправило, ᅟпродаются ᅟв ᅟвиде ᅟкомплекта ᅟиз ᅟклея ᅟи ᅟсухих ᅟчастичек. 

ᅟПри ᅟнанесении ᅟмастер ᅟнаносит ᅟклей ᅟна ᅟстену, ᅟа ᅟзатем ᅟнабрасывает ᅟфлоки 

ᅟна ᅟповерхность ᅟтаким ᅟобразом, ᅟчтобы ᅟони ᅟприлипли. ᅟПосле ᅟтого ᅟкак ᅟклей 

ᅟвысыхает ᅟвсю ᅟповерхность ᅟпокрывают ᅟзащитным ᅟсоставом. ᅟДля ᅟувеличения 

ᅟпроизводительности ᅟфлоки ᅟможно ᅟнаносить ᅟспециальным ᅟкраскопультом ᅟс 

ᅟкомпрессором. ᅟПокрытия ᅟсо ᅟспециальными ᅟэффектами ᅟ- ᅟпокрытия 

ᅟразработанные ᅟпроизводителем ᅟдля ᅟдостижения ᅟтого ᅟили ᅟиного ᅟособенного 

ᅟэффекта, ᅟкоторого ᅟсложно ᅟили ᅟневозможно ᅟдобиться ᅟприменяя 

ᅟтрадиционные ᅟматериалы ᅟи ᅟметоды ᅟдекорирования. ᅟК ᅟтаким ᅟпокрытиям 

ᅟотносятся ᅟ«эффекты ᅟмокрого ᅟшелка», ᅟ«велюра», ᅟ«песчаника», 

ᅟ«кракелюры», ᅟ«лессирующие ᅟсоставы» ᅟи ᅟпр. ᅟДля ᅟдостижения ᅟнаилучшего 

ᅟрезультата ᅟнеобходимо ᅟпридерживаться ᅟтехнологии, ᅟразработанной 

ᅟпроизводителем. ᅟСтруктурная ᅟкраска ᅟ- ᅟкраска ᅟсостоит ᅟиз ᅟмикрогранул 

ᅟразного ᅟцвета, ᅟкоторые ᅟне ᅟперемешиваются. ᅟПри ᅟнанесении ᅟиз 

ᅟкраскопульта ᅟкапсулы ᅟлопаются, ᅟа ᅟна ᅟповерхности ᅟостаются ᅟразноцветные 
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ᅟточки ᅟразного ᅟдиаметра. ᅟГранулы ᅟколеруются ᅟна ᅟзаводе. ᅟЦвет ᅟзаказчик 

ᅟвыбирает ᅟпо ᅟкаталогу. ᅟЭтот ᅟвид ᅟкраски ᅟотлично ᅟподходит ᅟдля 

ᅟобщественных ᅟпомещений. ᅟПестрый ᅟрисунок ᅟскрывает ᅟпотертости ᅟи 

ᅟгрязные ᅟучастки. 
 

1.5 Стиль «Прованс» в дизайне интерьера 
 

Прованс ᅟ( ᅟс ᅟфр. ᅟпровинция) ᅟ– ᅟпровинциальный ᅟстиль ᅟФранции ᅟXIX 

ᅟвека, ᅟназванный ᅟв ᅟчесть ᅟодной ᅟиз ᅟюго-восточных ᅟобластей ᅟэтой ᅟстраны, 

ᅟживописно ᅟраскинувшейся ᅟна ᅟпобережье ᅟСредиземноморья. ᅟМожно ᅟтакже 

ᅟназвать ᅟего ᅟфранцузским ᅟкантри. ᅟСтиль ᅟпрованс ᅟвоплощает ᅟдух ᅟФранции, 

ᅟтакой ᅟразной ᅟна ᅟсевере ᅟи ᅟюге, ᅟи ᅟтакой ᅟединой ᅟв ᅟсвоём ᅟстремлении ᅟк 

ᅟпростоте ᅟи ᅟлегкости. 

Периодом ᅟстановления ᅟстиля ᅟпрованс ᅟсчитается ᅟ15-17 ᅟвек. ᅟФранция 

ᅟуже ᅟтогда ᅟбыла ᅟкак ᅟбы ᅟ«противоречащей ᅟсамой ᅟсебе» ᅟ– ᅟчрезвычайно 

ᅟразной ᅟна ᅟсевере ᅟи ᅟюге. ᅟТем ᅟне ᅟменее, ᅟобщей ᅟчертой ᅟеё ᅟрегионов 

ᅟоставалась ᅟлюбовь ᅟк ᅟизящной ᅟлёгкости ᅟи ᅟвоздушности ᅟво ᅟвсём, ᅟи ᅟстиль 

ᅟпрованс ᅟв ᅟинтерьере ᅟнавсегда ᅟперенял ᅟэту ᅟчерту. ᅟПрованс ᅟславится 

ᅟвеликолепными ᅟпейзажами, ᅟкухней ᅟс ᅟиспользованием ᅟразнообразных 

ᅟдушистых ᅟспеций, ᅟароматным ᅟкофе, ᅟнеобыкновенно ᅟсиним ᅟморем ᅟи ᅟярким 

ᅟсолнцем. ᅟПрирода ᅟэтого ᅟкрая ᅟвместила ᅟв ᅟсебя ᅟвеликолепие ᅟкрасок ᅟнеба ᅟи 

ᅟморя ᅟна ᅟфоне ᅟчереды ᅟскал ᅟи ᅟсеребристой ᅟзелени ᅟолив, ᅟнеобычайную 

ᅟлегкость ᅟвоздуха ᅟи ᅟигру ᅟсолнечных ᅟбликов, ᅟполя ᅟподсолнухов ᅟи ᅟвереск. ᅟЭто 

ᅟземля ᅟдубов, ᅟпиний ᅟи ᅟсосен, ᅟземля ᅟпотрясающих ᅟароматов, ᅟоливкового 

ᅟмасла, ᅟмеда ᅟи ᅟсыра.  ᅟПоклонниками ᅟПрованса ᅟбыли ᅟизвестные ᅟпоэты ᅟи 

ᅟхудожники. ᅟОбаяние ᅟэтого ᅟкрая ᅟзапечатлено ᅟна ᅟполотнах ᅟМатисса ᅟи 

ᅟПикассо, ᅟПоль ᅟСезанн ᅟобрел ᅟв ᅟПровансе ᅟсвой ᅟсамобытный ᅟтворческий 

ᅟпочерк. ᅟВан ᅟГог, ᅟвлюбленный ᅟв ᅟПрованс, ᅟписал: ᅟ«природа ᅟздесь ᅟтакова, ᅟчто 

ᅟначинаешь ᅟчувствовать, ᅟчто ᅟтакое ᅟЦвет». ᅟСлепящее ᅟсолнце, ᅟвеликолепные 

ᅟпейзажи, ᅟволшебно-синее ᅟСредиземное ᅟморе ᅟи ᅟмаленькие ᅟгостеприимные 
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ᅟдомики, ᅟоплетенные ᅟплющом ᅟи ᅟвиноградом ᅟ— ᅟэто ᅟи ᅟесть ᅟпрованс. ᅟИменно 

ᅟиз ᅟэтих ᅟсоставляющих ᅟи ᅟскладывается ᅟпрованский ᅟстиль ᅟинтерьера [28]. 

Природа ᅟэтого ᅟкрая ᅟвместила ᅟв ᅟсебя ᅟвеликолепие ᅟкрасок ᅟнеба ᅟи ᅟморя 

ᅟна ᅟфоне ᅟчереды ᅟскал ᅟи ᅟсеребристой ᅟзелени ᅟолив, ᅟнеобычайную ᅟлегкость 

ᅟвоздуха ᅟи ᅟигру ᅟсолнечных ᅟбликов, ᅟполя ᅟподсулнухов ᅟи ᅟвереск. ᅟЭто ᅟземля 

ᅟдубов, ᅟпиний ᅟи ᅟсосен, ᅟземля ᅟпотрясающих ᅟароматов, ᅟоливкового ᅟмасла, 

ᅟмеда ᅟи ᅟсыра. 

Прованс ᅟизвестен ᅟво ᅟвсем ᅟмире ᅟне ᅟтолько ᅟсвоими ᅟпряностями, 

ᅟтрюфелями ᅟи ᅟлавандовыми ᅟполями. ᅟУже ᅟбольше ᅟстолетия ᅟназад ᅟвсех 

ᅟпокорил ᅟсамобытный, ᅟнеповторимый ᅟстиль ᅟпрованских ᅟинтерьеров, 

ᅟотразивших ᅟкрасоты ᅟприроды, ᅟстремление ᅟпрованцев ᅟк ᅟсамобытности, 

ᅟгармонии ᅟи ᅟпростоте. ᅟОснова ᅟпрованского ᅟстиля ᅟ— ᅟпечать ᅟстарины, 

ᅟнеброскости ᅟи ᅟочарования. ᅟСлегка ᅟпотертые ᅟи ᅟпотрескавшиеся ᅟповерхности, 

ᅟстарая ᅟмебель, ᅟнеровно ᅟоштукатуренные ᅟстены. Прованский ᅟстиль ᅟдома 

ᅟопределяет, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟвнутренняя ᅟотделка ᅟпомещения, ᅟмебель ᅟи, 

ᅟконечно ᅟже, ᅟкраски. ᅟИнтерьерам ᅟПрованса ᅟсвойственна ᅟпастельная ᅟгамма ᅟс 

ᅟяркими ᅟцветовыми ᅟакцентами, ᅟгрубоватая ᅟштукатурка ᅟс ᅟобнаженной ᅟкое-

где ᅟкирпичной ᅟили ᅟкаменной ᅟкладкой. 

Ведущими ᅟв ᅟпрованских ᅟинтерьерах ᅟстали ᅟцвета ᅟтерракоты, ᅟлаванды 

ᅟи ᅟподсолнухов. ᅟЯркие ᅟоттенки ᅟразбавляются ᅟбелым ᅟ— ᅟвыбеленное ᅟсолнцем 

ᅟдерево ᅟили ᅟсветлая ᅟкраска ᅟповерх ᅟболее ᅟяркой. ᅟОбязательный ᅟатрибут 

ᅟинтерьера ᅟпотемневшие ᅟот ᅟвремени ᅟдеревянные ᅟбалки ᅟпод ᅟпотолком, 

ᅟдеревянные ᅟкаминные ᅟполки ᅟс ᅟявными ᅟследами ᅟвремени. ᅟВ ᅟклассическом 

ᅟварианте ᅟполки ᅟвстроены ᅟв ᅟниши. ᅟМебель ᅟдеревянная, ᅟбез ᅟособого ᅟизыска, 

ᅟно ᅟсделанная ᅟна ᅟзаказ. ᅟЕе ᅟочарование ᅟв ᅟне ᅟсерийности, ᅟсамобытности 

ᅟросписи ᅟи ᅟподбора ᅟцвета. ᅟРасписывают ᅟфасады ᅟмебели ᅟкрупными, ᅟсочными 

ᅟили ᅟмелкими ᅟи ᅟнежными ᅟцветами. ᅟРоспись ᅟнаносят ᅟна ᅟсветлый ᅟфон ᅟили 

ᅟсоздают ᅟцветочный ᅟорнамент, ᅟчто ᅟпривносят ᅟв ᅟинтерьер ᅟяркие ᅟкраски 

ᅟсредиземноморских ᅟцветочных ᅟполей.Шкафы, ᅟкомоды, ᅟфасады ᅟкухонь 
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ᅟмогут ᅟпокрывается ᅟвоском ᅟили ᅟкрасится ᅟв ᅟтерракотовые, ᅟзеленые ᅟили ᅟсиние 

ᅟцвета, ᅟсоздавая ᅟяркие ᅟпятна ᅟна ᅟфоне ᅟсветлых ᅟстен. [28] 

Для ᅟстиля ᅟПрованс ᅟхарактерны ᅟпрямоугольные ᅟприземистые ᅟшкафы, 

ᅟкомоды ᅟи ᅟбуфеты, ᅟширокие ᅟлавки, ᅟдеревянные ᅟстолы, ᅟстулья ᅟс ᅟплетеными 

ᅟспинками ᅟи ᅟсиденьями  ᅟ.Отличительные ᅟособенности ᅟинтерьера ᅟв ᅟстиле  

ᅟПрованс: ᅟЛаконичность, ᅟромантичность, ᅟвоздушность, ᅟпростота ᅟс ᅟпечатью 

ᅟстарины, ᅟпотемневшие ᅟот ᅟвремени ᅟдеревянные ᅟбалки ᅟпод ᅟпотолком, 

ᅟдеревянные ᅟкаминные ᅟполки ᅟс ᅟявными ᅟследами ᅟвремени, ᅟмебель 

ᅟдеревянная ᅟили ᅟкованая ᅟпростая, ᅟбез ᅟизыска, ᅟсостаренная; ᅟкованые 

ᅟэлементы ᅟдекора; ᅟдомотканые ᅟшерстяные ᅟковры, ᅟдиваны ᅟи ᅟкресла ᅟс 

ᅟполотняными ᅟчехлами ᅟи ᅟобязательно ᅟкамин. ᅟпастельные ᅟцвета ᅟочень 

ᅟлегкие, ᅟневесомые ᅟшторы ᅟизящная, ᅟсветлая, ᅟчасто ᅟбелая ᅟмебель ᅟмного 

ᅟживых ᅟцветов ᅟцветочные ᅟузоры ᅟрюшики, ᅟришелье, ᅟшитье ᅟмного 

ᅟбезделушек ᅟиз ᅟфарфора, ᅟкерамики, ᅟткани 

Стиль  ᅟПрованс ᅟорганично ᅟвпишется ᅟв ᅟинтерьер ᅟзагородного ᅟдома. 

ᅟОбязателен ᅟкамин ᅟс ᅟдеревянным ᅟили ᅟкаменным ᅟфасадом, ᅟпотемневшие ᅟот 

ᅟвремени ᅟпотолочные ᅟбалки, ᅟгрубоватая ᅟнеровная ᅟштукатурка ᅟс ᅟобнаженной 

ᅟкое-где ᅟкирпичной ᅟили ᅟкаменной ᅟкладкой. ᅟДеревянные ᅟполки ᅟв ᅟнишах. ᅟИ 

ᅟна ᅟвсем ᅟ– ᅟпечать ᅟстарины. ᅟСоздать ᅟтрадиционный ᅟпрованский ᅟдворик 

ᅟпомогут ᅟкипарисы, ᅟзеленые ᅟстены, ᅟувитые ᅟдиким ᅟвиноградом ᅟи ᅟплющом, 

ᅟгоршки ᅟс ᅟвереском ᅟи ᅟлавандой. ᅟСовременный ᅟинтерьер ᅟпрекрасно ᅟприемлет 

ᅟэто ᅟнаправление: ᅟпопулярны ᅟкухня, ᅟстоловая, ᅟдетская ᅟв ᅟстиле  ᅟПрованс. 

ᅟПричём ᅟквартира ᅟв ᅟстиле  ᅟПрованс ᅟ– ᅟэто ᅟне ᅟобязательно ᅟжилище ᅟс ᅟвысоким 

ᅟпотолком ᅟи ᅟогромными ᅟокнами. ᅟДух ᅟфранцузской ᅟдеревни ᅟсоздают ᅟи ᅟв 

ᅟстандартных ᅟпомещениях. ᅟДля ᅟэтого ᅟстиля ᅟхарактерны ᅟследующие 

ᅟаксессуары ᅟи ᅟдекор: 

—  ктивно ᅟиспользуются ᅟрастительные ᅟмотивы ᅟ– ᅟв ᅟпортьерных ᅟ 

тканях,  

           —  произведения ᅟимпрессионистов; 
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       ᅟ—  для ᅟкухни: ᅟдекоративные ᅟсвязки ᅟлука, ᅟчеснока, ᅟперца, ᅟкомпозиции 

ᅟиз ᅟстеблей ᅟи ᅟзлаков; ᅟобилие ᅟзелени, ᅟовощей, ᅟфруктов 

—ᅟ плетёные ᅟкорзины, ᅟбутылочницы, ᅟзаполненные ᅟбутылками ᅟсо 

ᅟсредиземноморским  ᅟвином 

ᅟ—  декоративный ᅟкамин 

Обязательно ᅟдекорировать ᅟпомещения ᅟдома ᅟвсевозможными ᅟтравами 

ᅟи ᅟцветами, ᅟа ᅟтакже ᅟих ᅟизображениями ᅟна ᅟрисунках. ᅟОтношение ᅟк ᅟтаким 

ᅟцветам, ᅟкак ᅟрозы, ᅟлюцерна, ᅟлаванда ᅟу ᅟпрованцев ᅟособое, ᅟможно ᅟдаже 

ᅟсказать, ᅟчто ᅟони ᅟиспытывают ᅟпред ᅟними ᅟблагоговейный ᅟтрепет. ᅟМногие 

ᅟулицы ᅟи ᅟплощади ᅟв ᅟгородах ᅟпровинции ᅟназываются ᅟименами ᅟцветов ᅟи 

ᅟтрав., ᅟкоторые ᅟзачастую ᅟвыполняются ᅟв ᅟбелом ᅟили ᅟчёрном ᅟцветах. ᅟ[28]. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТНО - КОМПОЗИЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объект и обоснование выбора 

 
Выбор ᅟтемы ᅟдекоративной ᅟживописи ᅟв ᅟинтерьере, ᅟобусловлен 

ᅟбольшой ᅟпопулярностью ᅟданного ᅟвида ᅟдекора ᅟв ᅟсовременном ᅟинтерьере. 

ᅟЖивопись ᅟиграет ᅟважную ᅟроль ᅟв ᅟорганизации ᅟвнутреннего ᅟпространства 

ᅟпомещения ᅟи ᅟвыполняет ᅟфункции ᅟне ᅟтолько ᅟукрашения, ᅟно ᅟи ᅟизменяет 

ᅟзрительное ᅟвосприятие, ᅟобогащает ᅟинтерьерное ᅟпространство ᅟи ᅟформирует 

ᅟнеповторимый ᅟстиль. 

Объектом ᅟдипломной ᅟработы ᅟявляется ᅟдекоративное ᅟпанно ᅟв 

ᅟинтерьере, ᅟнаписанное ᅟакриловыми ᅟкрасками ᅟна  ᅟстене. ᅟАкрил ᅟобладает 

ᅟяркостью ᅟспособной ᅟпривлечь ᅟвнимание ᅟк ᅟпроизведению. 
 

2.1.1.  Краткое описание помещений 
 

Для ᅟᅟвыпускной квалификационной работы был ᅟвыбран ᅟзагородный 

ᅟдом ᅟ.Он ᅟраспологаеться ᅟв ᅟкотеджном ᅟпоселке ᅟ« ᅟКарьер». ᅟОбщая ᅟплощадь 

ᅟдома ᅟ140 ᅟкв.м. ᅟЗаданием ᅟзаказчика ᅟбыла ᅟразработка ᅟдекоративного ᅟпанно ᅟв 

ᅟинтерьере  ᅟ ᅟкухни ᅟ–гостинной.ᅟ  Площадь ᅟкухни ᅟ– ᅟгостинной ᅟ35 ᅟкв.м ᅟ. ᅟКухня-

гостинная ᅟразделена ᅟперегородкой ᅟиз ᅟГКЛ(гипсокартонный лист) ᅟна 

ᅟметалическом ᅟкаркасе ᅟ.Декоративное ᅟпанно ᅟвыполняется, ᅟкак 

ᅟсамостоятельный ᅟэлемент ᅟв ᅟвиде ᅟдекоративного  ᅟпанно ᅟв ᅟинтерьере, ᅟлибо 

ᅟзанимает ᅟсобой ᅟзначительную ᅟплощадь ᅟпомещения, ᅟкогда ᅟстены 

ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟвзаимосвязанный ᅟсюжет. ᅟДекоративное ᅟпанно ᅟзависит 

ᅟот ᅟстиля ᅟоформления ᅟинтерьера. 

Панно ᅟ(от ᅟлат. ᅟpannus ᅟ- ᅟкусок ᅟткани) ᅟ- ᅟживописное ᅟпроизведение 

ᅟдекоративного ᅟхарактера, ᅟобычно ᅟпредназначенное ᅟдля ᅟпостоянного 

ᅟзаполнения ᅟкаких-либо ᅟучастков ᅟстены ᅟ(настенное ᅟпанно) ᅟили ᅟпотолка 
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ᅟ(плафон). ᅟДекоративное ᅟпанно ᅟможет ᅟбыть ᅟвыполнено ᅟкак ᅟсамостоятельный 

ᅟэлемент ᅟинтерьера ᅟили ᅟже ᅟзанимать ᅟзначительную ᅟплощадь ᅟпомещения. 

Декоративное ᅟпанно ᅟ- ᅟэто ᅟживописное ᅟпроизведение, ᅟвыполняется ᅟна 

ᅟстенах ᅟили ᅟполотне ᅟс ᅟприменением ᅟразнообразных ᅟдекоративных ᅟэффектов. 

ᅟДекоративное ᅟпанно ᅟвыполняется ᅟкак ᅟсамостоятельный ᅟэлемент ᅟв ᅟвиде 

ᅟдекоративного ᅟэлемента ᅟв ᅟинтерьере, ᅟлибо ᅟзанимает ᅟсобой ᅟзначительную 

ᅟплощадь ᅟпомещения, ᅟкогда ᅟстены ᅟи ᅟпотолок ᅟпредставляют ᅟсобой 

ᅟвзаимосвязанный ᅟсюжет. Акрил ᅟобладает ᅟспособностью ᅟпривлечь ᅟвнимание 

ᅟсвоим ᅟблагородным ᅟблеском, ᅟнеобычайным ᅟпереливам, ᅟфантастическим 

ᅟорнаментом. 

 

2.1.2. Сюжет декоративного панно 

 

Италия ᅟ– ᅟодна ᅟиз ᅟсамых ᅟудивительных ᅟстран. ᅟВ ᅟней 

ᅟсконцентрировано ᅟневообразимое ᅟколичество ᅟдостопримечательностей ᅟи 

ᅟкультурных ᅟтрадиций. ᅟОна ᅟзнаменита ᅟсвоей ᅟоперой, ᅟмодой, ᅟавтомобилями 

ᅟи, ᅟконечно ᅟже, ᅟкухней. 

Солнечная ᅟитальянская ᅟулочка, ᅟуютный ᅟдворик ᅟс ᅟрозами ᅟи ᅟпрохлада 

ᅟутреннего ᅟвоздуха ᅟсочетаются ᅟв ᅟэтом ᅟсредиземноморском ᅟпейзаже. 

ᅟСказочно ᅟпрекрасное ᅟозеро ᅟКомо ᅟс ᅟгорными ᅟпейзажами ᅟраскинулось ᅟв 

ᅟИталии ᅟна ᅟсевере ᅟЛомбардии. Озеро ᅟКомо ᅟ- ᅟглавная ᅟдостопримечательность 

ᅟсевера ᅟИталии: ᅟвеликолепное ᅟчудо ᅟприроды, ᅟкоторое ᅟобрамлено ᅟуютными 

ᅟдеревушками ᅟи ᅟгородками, ᅟкрасующимися ᅟсреди ᅟгорных ᅟпейзажей. 

ᅟКрасивое ᅟозеро ᅟдлиной ᅟ27 ᅟкилометров ᅟрасположено ᅟв ᅟ40 ᅟкилометрах ᅟк 

ᅟсеверу ᅟот ᅟМилана ᅟи ᅟслужит ᅟпопулярнейшим ᅟместом ᅟотдыха ᅟитальянцев ᅟи 

ᅟзарубежных ᅟтуристов. 

 

 

2.1.3. ᅟКолористическое решение 
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Цвет ᅟимеет ᅟважное ᅟзначение ᅟпри ᅟпостроении ᅟцельной ᅟи 

ᅟсбалансированной ᅟкомпозиции ᅟв ᅟпроизведении ᅟдекоративной ᅟживописи. 

ᅟДля ᅟправильного ᅟпостроения ᅟкомпозиции ᅟи ᅟопределения ᅟколористического 

ᅟрешения ᅟпроизведения, ᅟнеобходимо ᅟознакомится ᅟс ᅟосновами ᅟцветоведения. 

Цветоведение ᅟ- ᅟнаука ᅟо ᅟцвете, ᅟсистематизирующая ᅟфизические, 

ᅟфизиологические ᅟи ᅟпсихологические ᅟданные ᅟцвета, ᅟа ᅟтак ᅟже ᅟданные 

ᅟфилософии, ᅟэстетики, ᅟистории ᅟискусства, ᅟфилологии, ᅟэтнографии, 

ᅟизучающих ᅟцвет, ᅟкак ᅟявление ᅟкультуры. Цветоведение 

ᅟвключает:физическую ᅟтеорию ᅟцвета, теории ᅟцветового ᅟзрения, теорию 

ᅟизмерения ᅟи ᅟколичественного ᅟвыражения ᅟцвета.Субъективный ᅟаспект 

ᅟвосприятия ᅟцвета ᅟизвестен ᅟтакже ᅟкак  ᅟквалиа. 

Квалиа ᅟ- ᅟэто ᅟтермин, ᅟиспользуемый ᅟдля ᅟобозначения ᅟтого, ᅟкак 

ᅟвыглядят ᅟвещи ᅟдля ᅟнас. ᅟ"Необычный ᅟтермин ᅟдля ᅟобозначения ᅟсамой 

ᅟобычной ᅟиз  ᅟвозможных ᅟдля ᅟнас ᅟвещи: ᅟтого, ᅟкак ᅟвещи ᅟвыглядят ᅟдля ᅟнас" ᅟ- 

ᅟDennet, ᅟD. ᅟQuining ᅟQualia.Колористика ᅟ- ᅟэто ᅟраздел ᅟнауки ᅟо ᅟцвете, 

ᅟизучающий ᅟтеорию ᅟприменения ᅟцвета ᅟна ᅟпрактике ᅟв ᅟразличных ᅟобластях 

ᅟчеловеческой ᅟдеятельности. 

Цвет ᅟ- ᅟхарактеристика ᅟэлектромагнитного ᅟизлучений ᅟв ᅟоптическом 

ᅟдиапазоне, ᅟвозникающая ᅟна ᅟосновании ᅟфизиологического ᅟзрительного 

ᅟощущения, ᅟкоторая ᅟзависит ᅟот ᅟфизических, ᅟпсихологических ᅟи 

ᅟфизиологических ᅟощущений. ᅟВосприятие ᅟцвета ᅟиндивидуально ᅟдля ᅟкаждого 

ᅟчеловека, ᅟа ᅟтак ᅟже ᅟопределяется ᅟспектральным ᅟсоставом, ᅟцветовым ᅟи 

ᅟяркостным ᅟконтрастом ᅟс ᅟокружающими ᅟисточниками ᅟсвета ᅟи ᅟне 

ᅟсветящимися ᅟобъективами. ᅟНа ᅟвосприятие ᅟцвета ᅟтакже ᅟвлияют ᅟтакие 

ᅟявления ᅟкак: 

1.) метамерия ᅟ- ᅟсвойство ᅟзрения, ᅟпри ᅟкотором ᅟсвет ᅟразличного 

ᅟспектрального ᅟсостава ᅟвоспринимаются ᅟкак ᅟодинаковые ᅟцвета. 

2.) индивидуальные ᅟнаследственные ᅟособенности ᅟчеловеческого 

ᅟглаза ᅟ(степень ᅟэкспрессии ᅟполиморфных ᅟзрительных ᅟпигментов). 
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3.) пᅟппппппппппппппппппппппппппппсихика ᅟчеловека. 

Цвет ᅟ- ᅟощущение, ᅟкоторое ᅟвозникает ᅟпри ᅟпопадание ᅟв ᅟчеловеческий 

ᅟглаз ᅟсветовых ᅟлучей. ᅟПоэтому ᅟодни ᅟи ᅟте ᅟже ᅟсветовые ᅟвоздействия 

ᅟвызывают ᅟразные ᅟощущения ᅟу ᅟразных ᅟлюдей. ᅟДля ᅟкаждого ᅟнаблюдателя 

ᅟистинный ᅟцвет ᅟ- ᅟтот, ᅟкоторый ᅟон ᅟвидит ᅟсам. 

Также ᅟна ᅟвосприятие ᅟцвета ᅟоказывают ᅟвлияние ᅟфоновой ᅟцвет ᅟи ᅟсвет, 

ᅟего ᅟцветовая ᅟтемпература ᅟи ᅟзрительная ᅟадаптация.Разные ᅟнародности ᅟпо 

ᅟразному ᅟвоспринимают ᅟцвет ᅟобъектов. ᅟВ ᅟзависимости ᅟот ᅟважности ᅟцветов ᅟи 

ᅟоттенков ᅟв ᅟобыденной ᅟжизни ᅟнарода, ᅟнекоторые ᅟиз ᅟних ᅟимеют ᅟбольшее ᅟили 

ᅟменьшее ᅟотражение ᅟв ᅟязыке. ᅟПервыми ᅟцветами, ᅟпоявившиеся ᅟв 

ᅟчеловеческой ᅟкультуре, ᅟобычно ᅟсчитаются ᅟбелый, ᅟчерный ᅟи ᅟкрасный. 

Количество ᅟ"основных" ᅟцветов ᅟв ᅟразных ᅟкультурах ᅟразлично: ᅟДревний  

ᅟВосток ᅟпредполагал ᅟналичие ᅟпяти ᅟосновных ᅟцветов; ᅟЕвропа ᅟ- ᅟтри ᅟосновных 

ᅟцвета: ᅟкрасный, ᅟжелтый ᅟи ᅟсиний, ᅟпозже ᅟ- ᅟкрасный, ᅟзеленый ᅟи ᅟсиний; ᅟа ᅟсо 

ᅟвремен ᅟНьютона ᅟ- ᅟсемь ᅟцветов ᅟ(кроме ᅟахроматических ᅟчерного ᅟи ᅟбелого 

ᅟцвета).Все ᅟцвета ᅟподразделяются ᅟна: хроматические ᅟ(все ᅟспектральные ᅟи 

ᅟмногие ᅟприродные ᅟцвета),  ᅟахроматические ᅟ(белый, ᅟчерный ᅟи ᅟвсе ᅟоттенки 

ᅟсерого),  ᅟполухроматические ᅟ(земляные ᅟцвета, ᅟто ᅟесть ᅟцвета ᅟсмешаны ᅟс 

ᅟахроматическими ᅟцветами).Каждый ᅟцвет ᅟобладает ᅟизмеряемыми 

ᅟфизическими ᅟхарактеристиками: 

- яркость ᅟ- ᅟлюбой ᅟцвет ᅟпри ᅟснижении ᅟяркости ᅟстановится ᅟчерным; 

- cветлота ᅟ- ᅟстепень ᅟблизости ᅟцвета ᅟк ᅟбелому; 

- насыщенностьᅟ-ᅟпри ᅟуменьшении ᅟнасыщенности ᅟкаждый; 

-ᅟ хроматический ᅟцвет ᅟприближается ᅟк ᅟсерому; 

-цветовой ᅟтон ᅟ-ᅟхарактеристика ᅟцвета, ᅟотвечающая ᅟза ᅟего ᅟрасположение 

ᅟв ᅟспектре. 

У ᅟхудожниковᅟ-ᅟживописцев ᅟосновными ᅟцветами ᅟявляются: ᅟкрасный, 

ᅟсиний ᅟи ᅟжелтый. ᅟЧерный ᅟ- ᅟэто ᅟотсутствие ᅟсвета ᅟи ᅟцвета ᅟ(дыра). ᅟБелый ᅟ- 

ᅟнеразделенный ᅟсолнечный ᅟсвет. ᅟПри ᅟсмешении ᅟосновных ᅟцветов 

ᅟпроизводятся  ᅟспектральные ᅟцвета: оᅟо  ранжевый,зеленый,фиолетовый. 
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Вместе ᅟс ᅟосновными, ᅟпервичные ᅟсмешанные ᅟсоставляют 

ᅟ«живописный»  ᅟспектр: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый.При ᅟсмешении ᅟсоседних ᅟшести ᅟцветов ᅟполучается ᅟдвенадцать 

ᅟцветов. ᅟЭто ᅟдоступный ᅟобычному ᅟчеловеческому ᅟглазу ᅟинтервал ᅟцветов: 

кᅟкккккрасный,  ᅟоооранжево ᅟ– ᅟкрасный,оранжевый, оᅟооранжево ᅟ– ᅟжелтый, желтый, 

желто ᅟ– ᅟзеленый,  ᅟзззззззеленый,  сᅟссссссссс сине ᅟ- ᅟзеленый ᅟ(голубой ᅟне ᅟсчитается 

ᅟсамостоятельным ᅟцветом, ᅟа ᅟразбеленным ᅟсиним, ᅟсине ᅟ- ᅟзеленым), синий; 

фиолетово ᅟ– ᅟсиний, фиолетовый, фиолетово ᅟ- ᅟкрасный. 

Цвет ᅟоказывает ᅟбольшое ᅟвлияние ᅟна ᅟпсихологическое ᅟи 

ᅟфизиологическое ᅟсостояние ᅟчеловека, ᅟвлияет ᅟна ᅟнастроение ᅟи 

ᅟработоспособность. ᅟНапример,  ᅟбыло ᅟпроведено ᅟисследование 

ᅟспециалистами: ᅟпри ᅟтемпературе  ᅟвоздуха ᅟ+15°С ᅟ- ᅟ+17°С, ᅟздоровый ᅟчеловек 

ᅟв ᅟрубашке ᅟс ᅟкороткими ᅟрукавами, ᅟнаходясь ᅟв ᅟпомещении ᅟс ᅟяркими 

ᅟжелтыми ᅟили ᅟоранжевыми ᅟстенами, ᅟне ᅟощущает ᅟхолода, ᅟно ᅟпри ᅟэтой ᅟже 

ᅟтемпературе ᅟв ᅟпомещении ᅟс ᅟсеро ᅟ- ᅟголубыми ᅟстенами ᅟ- ᅟон 

ᅟзамерзает.Красный ᅟцвет ᅟвозбуждает ᅟнервную ᅟсистему, ᅟактивизирует ᅟработу 

ᅟмускулов ᅟи ᅟактивизирует ᅟостальные ᅟсистемы ᅟорганизма ᅟчеловека. 

Оранжевый ᅟцвет ᅟ- ᅟтонизирует, ᅟвоздействует ᅟкак ᅟкрасный, ᅟно ᅟв 

ᅟменьшей ᅟстепени, ᅟулучшает ᅟпищеварение, ᅟпробуждает ᅟаппетит, 

ᅟраскрепощает ᅟи ᅟукрепляет ᅟволю.Желтый- ᅟтак ᅟже ᅟтонизирует ᅟорганизм, ᅟно 

ᅟне ᅟтакой ᅟутомляющий, ᅟкак ᅟкрасный ᅟили ᅟоранжевый. Зеленый ᅟ- ᅟприродный 

ᅟцвет ᅟнейтральный, ᅟрасслабляющий ᅟи ᅟпассивный. ᅟДлительное ᅟвоздействие 

ᅟне ᅟтолько ᅟне ᅟутомляет, ᅟно ᅟи ᅟспособствует ᅟповышению 

ᅟработоспособности.Синий ᅟцвет ᅟрасслабляет ᅟи ᅟтормозит ᅟработу ᅟнервной 

ᅟсистемы, ᅟт. ᅟк ᅟон ᅟсчитается ᅟспокойным, ᅟпассивным ᅟи ᅟхолодным.Голубой- 

ᅟуспокаивает, ᅟснимает ᅟмышечное ᅟнапряжение.Фиолетовый ᅟцвет ᅟсоединяет ᅟв 

ᅟсебе ᅟэффекты ᅟкрасного ᅟи ᅟсинего, ᅟугнетает ᅟнервную ᅟсистему. 

Цветовая ᅟгармония ᅟважна ᅟдля ᅟвосприятия ᅟпроизведения ᅟдекоративной 

ᅟживописи. Цветовая ᅟгармония ᅟ- сочетание ᅟцветов ᅟи ᅟцветовых ᅟмножеств, 

ᅟобразующие ᅟорганическое ᅟцелое, ᅟс ᅟучетом ᅟвсех ᅟих ᅟосновных 
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ᅟхарактеристик:.  ᅟцᅟцветовой  ᅟтон;  сᅟветлота; насыщенность; фᅟорма; ᅟразмеры ᅟи 

ᅟрасположение ᅟв ᅟпространстве ᅟцветов, ᅟкоторое ᅟприводит ᅟк ᅟцветовому 

ᅟединству ᅟи ᅟблагоприятно ᅟвлияет ᅟна ᅟчеловека.Признаки ᅟгармонии ᅟцвета: 

-связь ᅟи ᅟсглаженность 4; 

-  контраст; 

-  в ᅟгармоничную ᅟкомпозицию ᅟнечего ᅟдобавить ᅟили ᅟубрать; 

-  пропорциональность;  

-  цвета ᅟв ᅟкомпозиции ᅟдолжны ᅟбыть ᅟуравновешены; 

-  ясность ᅟи ᅟлегкость ᅟвосприятия ᅟпроизведения; 

-  организованность, ᅟпорядок ᅟи ᅟрациональность. 

Гармония ᅟвсегда ᅟвыше ᅟи ᅟшире ᅟпонятия ᅟ"декоративности". 

ᅟДекоративность ᅟможно ᅟохарактеризовать ᅟкак ᅟнекий ᅟмаксимум 

ᅟэстетического ᅟкачества. ᅟС ᅟпозиции ᅟдекоративности ᅟгармоничной ᅟтриадой 

ᅟцветовой ᅟгаммы ᅟявляются ᅟкрасный ᅟили ᅟжелтый, ᅟбелый, ᅟчерный. 

Сочетания ᅟцветов ᅟнесут ᅟв ᅟсебе ᅟпсихологическую ᅟнагрузку ᅟна 

ᅟчеловека. ᅟСочетание ᅟопределенных ᅟцветов ᅟспособно ᅟформировать 

ᅟопределённое ᅟвпечатление ᅟили ᅟреакцию.В ᅟдекоративном ᅟпанно 

ᅟиспользована ᅟтрадиционная ᅟгармоничная ᅟтриада ᅟцветовой ᅟгаммы: ᅟжелтый, 

ᅟчерный ᅟи ᅟбелый. ᅟВ ᅟприроде ᅟтакое ᅟсочетание ᅟговорит ᅟоб ᅟопасности: 

ᅟживотные, ᅟобладающие ᅟтакой ᅟраскраской ᅟзаявляют ᅟхищникам, ᅟчто ᅟони 

ᅟядовитые. 

В ᅟживописи ᅟчистое ᅟсочетание ᅟчерного ᅟи ᅟжелтого ᅟнегативно ᅟдействует 

ᅟна ᅟпсихику: ᅟначинает ᅟболеть ᅟголова, ᅟчеловек ᅟстановится ᅟраздражительным. 

ᅟОднако ᅟесли ᅟв ᅟчерно ᅟ- ᅟжелтое ᅟдобавить ᅟбольшое ᅟколичество ᅟбелого ᅟили 

ᅟсерого, ᅟможно ᅟизбавится ᅟот ᅟнегативного ᅟвлияния ᅟтакого ᅟцветового 

ᅟрешения. ᅟВ ᅟнебольшом ᅟколичестве ᅟв ᅟчерно ᅟ- ᅟбелой ᅟкомпозиции ᅟжелтый 

ᅟоживляет ᅟпроизведение, ᅟон ᅟподнимает ᅟнастроение ᅟи ᅟстимулирует ᅟнервную 

ᅟсистему. ᅟТакое ᅟсочетание ᅟможет ᅟбыть ᅟизысканным ᅟв ᅟтаких ᅟстилях ᅟкак ᅟар ᅟ- 

ᅟдеко, ᅟвинтаж, ᅟмодерн ᅟи ᅟэклектика. 
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2.2 Технолоии и материалы применяемые в практической 

работе 
 

2.2.1. Основа для декоративного панно 
 

Существует ᅟогромное ᅟколичество ᅟоснов ᅟдля ᅟживописи ᅟи ᅟштукатурки ᅟ. 

ᅟВ ᅟпервую ᅟочередь ᅟвыбор ᅟосновы ᅟзависит ᅟот ᅟматериалов ᅟкоторыми ᅟбудет 

ᅟвыполняться ᅟработа, ᅟа ᅟво ᅟвторую, ᅟот ᅟпоставленных ᅟзадач. ᅟДля ᅟакриловых ᅟи 

ᅟмасляных ᅟкрасок ᅟподойдет ᅟхолст ᅟна ᅟподрамнике, ᅟхолст ᅟна ᅟкартоне ᅟили 

ᅟоргалит. ᅟБумага ᅟиспользуется ᅟдля ᅟакварели ᅟили ᅟгуаши. 

Штукатурка ᅟприменяется ᅟпо ᅟвсем ᅟвидам ᅟминеральных ᅟоснований ᅟна 

ᅟоснове ᅟцемента, ᅟизвести ᅟи ᅟт.д., ᅟпо ᅟстарым ᅟдисперсионным ᅟпокрытиям ᅟи ᅟпо 

ᅟспециально ᅟподготовленным ᅟалкидными ᅟили ᅟсинтетическими ᅟкрасками 

ᅟповерхностям.  ᅟРекомендуется ᅟприменять ᅟакриловую ᅟгрунтовку ᅟдля 

ᅟзакрепляющей ᅟпропитки ᅟповерхностей ᅟстен ᅟи ᅟпотолков ᅟс ᅟодновременным 

ᅟпорозаполнением ᅟи ᅟсвязыванием ᅟчастиц ᅟпыли. 

Основой ᅟдля ᅟдекоративного ᅟпанно  ᅟзадан ᅟучасток ᅟперегородки  из ГКЛ 

по системе Кнауф. 

  

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT88sKM7PTiwqyc_TTcrJT9crKtUvSC1KTc8vyk_JztTPzkssTdNFiCTqZlbpImlK1Msoyc1hYDA0NTU2MzI0tTBmYLXrW6Zxr_7HhNUMC_8Gsz8BAFWiKAI
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT88sKM7PTiwqyc_TTcrJT9crKtUvSC1KTc8vyk_JztTPzkssTdNFiCTqZlbpImlK1Msoyc1hYDA0NTU2MzI0tTBmYLXrW6Zxr_7HhNUMC_8Gsz8BAFWiKAI
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2.2.2. ᅟКрасящие ᅟматериалы 

 
Краски ᅟ- ᅟэто ᅟобщее ᅟназвание ᅟцветных ᅟкрасящих ᅟвеществ, 

ᅟпредназначенных ᅟдля ᅟиспользования ᅟв ᅟтой ᅟили ᅟиной ᅟсфере ᅟбыта. ᅟПо 

ᅟхимическому ᅟсоставу ᅟпигменты, ᅟиз ᅟкоторых ᅟизготавливаю ᅟкраски, 

ᅟразделяются ᅟна ᅟминеральные ᅟи ᅟорганические. ᅟИ ᅟте ᅟи ᅟдругие ᅟкраски ᅟмогут 

ᅟбыть ᅟискусственными ᅟ(синтетическими) ᅟи ᅟнатуральными ᅟ(природными). 

В их ᅟсостав ᅟᅟвходят: ᅟпигменты, ᅟсвязующие ᅟвещества, ᅟразбавители ᅟи 

ᅟнаполнители.  ᅟПигменты ᅟ- ᅟсоставная ᅟчасть ᅟэмалей ᅟи ᅟкрасок, ᅟот ᅟих ᅟтипа 

ᅟзависит  ᅟцвет ᅟпокрытия, ᅟспособность ᅟперекрывать ᅟдругие ᅟцвета, ᅟа ᅟтакже 

ᅟустойчивость ᅟк ᅟвоздействию ᅟвнешних ᅟфакторов ᅟ(атмосферные ᅟфакторы, 

ᅟхимические ᅟреагенты ᅟи ᅟразличные ᅟтемпературы). 

Связующие ᅟвещества ᅟв ᅟживописи: ᅟрастворенные, ᅟэмульгированные 

ᅟили ᅟсуспендированные ᅟв ᅟводе ᅟили ᅟином ᅟрастворителе ᅟклеи ᅟживотного ᅟили 

ᅟрастительного ᅟпроисхождения, ᅟсмолы, ᅟтвердеющие ᅟмасла ᅟили ᅟполимеры. 

ᅟСвязующие ᅟвещества ᅟв ᅟкрасках ᅟсоздают ᅟпри ᅟвысыхании ᅟ  твердую,  ᅟпрочную 

ᅟпленку, ᅟудерживающую ᅟв ᅟсвоем ᅟсоставе ᅟпигменты ᅟи ᅟнаполнители 

.Растворители ᅟснижают ᅟвязкость ᅟкрасок, ᅟчто ᅟделает ᅟих ᅟболее ᅟудобными ᅟдля 

ᅟнанесения ᅟна ᅟповерхности. ᅟРастворители ᅟзависят ᅟот ᅟсвязующих ᅟвеществ ᅟв 

ᅟкраске. ᅟВ ᅟкачестве ᅟрастворителей ᅟобычно ᅟиспользуют ᅟводу, ᅟмасла, ᅟспирты, 

ᅟэфиры ᅟи ᅟт.д. 

Наполнители ᅟ- ᅟнерастворимые ᅟминеральные ᅟвещества, ᅟкоторые 

ᅟдобавляют ᅟв ᅟкраски ᅟдля ᅟэкономии ᅟпигментов ᅟи ᅟдля ᅟпридании ᅟим ᅟособых 

ᅟсвойств, ᅟнапример ᅟповышенной ᅟплотности, ᅟзамедления ᅟвысыхания ᅟи ᅟт.д. 

Виды ᅟкрасок : ᅟᅟакриловые ᅟкраски, аᅟкварель, вᅟᅟосковые ᅟкраски,  ᅟкерамические 

ᅟкраски., ᅟᅟкраски ᅟдля ᅟткани, ᅟмасляные ᅟкраски, ᅟсиликатные ᅟкраски, ᅟ ᅟᅟэмалевые 

ᅟкраски, ᅟᅟэмульсионные ᅟкраски ᅟи ᅟт.д. 

Декоративное ᅟпанно ᅟвыполнялось ᅟакриловыми ᅟкрасками. ᅟДоступность 

ᅟи ᅟудобство ᅟработы ᅟакриловыми ᅟкрасками ᅟпозволили ᅟим ᅟзавоевать ᅟбольшую 

ᅟпопулярность ᅟсреди ᅟхудожников.В ᅟсостав ᅟакриловых ᅟкрасок ᅟвходят ᅟтри 
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ᅟосновных ᅟкомпонента: ᅟконцентрированные ᅟпигменты, ᅟвязкие ᅟакриловые 

ᅟсмолы ᅟи ᅟвода.Акриловые ᅟкраски ᅟдают ᅟяркие, ᅟчистые ᅟцвета, ᅟони ᅟлегко 

ᅟсмешиваются, ᅟрастворяются ᅟводой ᅟи ᅟбыстро ᅟсохнут ᅟ(после ᅟвысыхания 

ᅟобразуют ᅟнесмываемую ᅟэластичную ᅟпленку, ᅟиз ᅟза ᅟчего ᅟпроизведение ᅟне 

ᅟпотрескается ᅟи ᅟбудет ᅟводостойким), ᅟне ᅟвыгорают ᅟна ᅟсолнце ᅟи ᅟне ᅟтускнеют. 

После ᅟзавершения ᅟработы ᅟпроизведение ᅟживописи ᅟможно ᅟпокрыть  

ᅟспециальным ᅟакриловым ᅟлаком. Акриловый ᅟлак ᅟ- ᅟводосодержащий, 

ᅟпрозрачный ᅟлак ᅟна ᅟоснове ᅟбесцветной ᅟнепигментированной ᅟакриловой 

ᅟсмолы ᅟс ᅟдобавлением ᅟстабилизирующих ᅟи ᅟзагущающих ᅟвеществ.  

ᅟАкриловый ᅟлак ᅟбывает ᅟдвух ᅟвидов: ᅟматовый ᅟи ᅟглянцевый.Акриловый 

ᅟлакимеет ᅟопределенные ᅟсвойства, ᅟвыделяющие ᅟего ᅟна ᅟфоне ᅟостальных 

ᅟлаков: 

1.) водоразбавимость, ᅟоднако ᅟпосле ᅟвысыхания ᅟстановится 

ᅟводонерастворимым. 

2.) пᅟппочти ᅟне ᅟимеет ᅟзапаха. 

3.) пᅟосле ᅟвысыхания ᅟстановится ᅟабсолютно ᅟпрозрачным, ᅟбесцветным, 

ᅟглянцевым ᅟили ᅟматовым. 

4.) оᅟбразует ᅟэластичную ᅟпрочную ᅟповерхность. 

5.) ᅟне ᅟжелтеет ᅟпод ᅟвоздействием ᅟсолнечного ᅟсвета. 

Акриловый ᅟлак ᅟтакже ᅟиспользуют ᅟдля ᅟсмешивания ᅟводорастворимых 

ᅟкрасок, ᅟон ᅟпридает ᅟим ᅟбольшую ᅟнасыщенность ᅟи ᅟяркость ᅟтона, ᅟувеличивает 

ᅟвремя ᅟвысыхания ᅟкрасок. ᅟИспользуется ᅟдля ᅟгрунтования, ᅟукрепления, 

ᅟуменьшения ᅟили ᅟвыравнивания ᅟвпитывающей ᅟспособности ᅟразличных 

ᅟподложек, ᅟа ᅟтакже ᅟпридания ᅟим ᅟводостойкости. 

 

 

 

2.2.3.Инструменты  
 

В ᅟработе ᅟиспользуются ᅟопределенные ᅟинструменты. ᅟНапример, ᅟкисть ᅟ- 
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ᅟэто ᅟинструмент, ᅟпомогающий ᅟсоздание ᅟпроизведение ᅟдекоративной 

ᅟживописи. ᅟКисти ᅟсамыми ᅟраспространенными ᅟинструментами ᅟдля 

ᅟживописных ᅟработ. ᅟИх ᅟможно ᅟиспользовать ᅟпочти ᅟс ᅟлюбыми ᅟвидами ᅟкрасок. 

ᅟНо ᅟтем ᅟне ᅟменее, ᅟкисти ᅟследует ᅟвыбирать ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟтого, ᅟкакие 

ᅟработы ᅟи ᅟкаким ᅟматериалом  ᅟпредполагается ᅟвыполнять. 

Кисти ᅟдля ᅟхудожественных ᅟработ ᅟразделяются ᅟпо ᅟтипу ᅟматериала ᅟиз 

ᅟкоторого ᅟсостоит ᅟпучок. ᅟТрадиционно ᅟкисти ᅟизготавливались ᅟиз ᅟнатуральных 

ᅟволосков ᅟпушных ᅟзверей ᅟили ᅟжесткой ᅟщетины ᅟпарнокопытных. ᅟТакже 

ᅟсуществуют ᅟсовременные ᅟтипы ᅟкистей ᅟиз ᅟсинтетики ᅟ- ᅟполиэстровых 

ᅟмоноволокон.Акриловые ᅟкраски ᅟчрезвычайно ᅟуниверсальны ᅟдля ᅟрисования, 

ᅟпоэтому ᅟдля ᅟакриловой ᅟживописи ᅟподходят ᅟкисти, ᅟпредназначенные ᅟдля 

ᅟмасленых ᅟили ᅟакварельных ᅟкрасок. ᅟПри ᅟсоздании ᅟдекоративного ᅟпанно  ᅟбыли 

ᅟиспользованы ᅟмягкие ᅟкисти ᅟ«искусственный ᅟколонок» ᅟи ᅟсинтетические ᅟкисти 

ᅟсредней ᅟжесткости.Форма ᅟкистии ᅟтехника ᅟживописи ᅟсвязаны ᅟнапрямую: 

Круглая ᅟ- ᅟуниверсальных ᅟформа ᅟкисти, ᅟиспользуется ᅟдля ᅟнанесения 

ᅟкраски ᅟкак ᅟлинией ᅟс ᅟодинаковой ᅟтолщины, ᅟтак ᅟи ᅟварьирующей ᅟпо ᅟтолщине. 

ᅟИдеально ᅟподходит ᅟдля ᅟсоздания ᅟфактуры ᅟи ᅟработы ᅟнад ᅟдеталями. ᅟТонкие 

ᅟколонковые ᅟкисти ᅟиспользуют ᅟдля ᅟнанесения ᅟи ᅟзакрепления ᅟконтуров 

ᅟрисунка. 

Полукруглые ᅟ(плоско ᅟ- ᅟовальные) ᅟкисти ᅟ- ᅟзанимают ᅟпромежуточное 

ᅟместо ᅟмежду ᅟплоскими ᅟи ᅟкруглыми ᅟкистями. ᅟОна ᅟсовмещает ᅟв ᅟсебе 

ᅟнекоторые ᅟособенности ᅟкруглых ᅟи ᅟплоских ᅟкистей, ᅟей ᅟхорошо 

ᅟконтролировать ᅟнанесение ᅟмазка ᅟпо ᅟконтуру ᅟнеправильной ᅟформы. 

Плоские ᅟкисти ᅟ- ᅟэто ᅟкисти ᅟс ᅟпучком, ᅟзаключенном ᅟв ᅟплоскую ᅟобойму. 

ᅟКороткие ᅟкисти ᅟданного ᅟвида ᅟназываются ᅟконтурными. ᅟПлоские ᅟкисти ᅟс 

ᅟдлинным ᅟпучком ᅟсоздают ᅟдлинный ᅟнасыщенный ᅟмазок, ᅟони ᅟудерживаю 

ᅟбольшой ᅟобъем ᅟкраски. 

Кисти ᅟспециального ᅟназначения. ᅟКисти ᅟвосточного ᅟтипа ᅟ- ᅟимеют 

ᅟкруглую ᅟформу ᅟи ᅟизготавливаются ᅟиз ᅟсмешанных ᅟволос ᅟ(олений, ᅟкозлиный, 

ᅟкроличий ᅟили ᅟволчий). ᅟВеерная ᅟкисть ᅟ- ᅟона ᅟпредназначена ᅟдля ᅟрастушевки, 
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ᅟсмягчения ᅟконтуров ᅟкраски ᅟи ᅟудаления ᅟфактуры ᅟмазка.Размер ᅟкисти ᅟзависит 

ᅟот ᅟразмера ᅟповерхности ᅟбудущего ᅟпроизведения, ᅟчем ᅟона ᅟбольше, ᅟтем ᅟболее 

ᅟобъемную ᅟнужно ᅟиспользовать ᅟкисть. ᅟОднако ᅟнеобходимо ᅟтак ᅟже ᅟиметь 

ᅟкисти ᅟмаленького ᅟразмера, ᅟдля ᅟпроработки ᅟмелких ᅟдеталей, ᅟсложных ᅟизгибов 

ᅟи ᅟконтуров ᅟрисунка. 

В ᅟроссийской ᅟмаркировке ᅟкистей ᅟ- ᅟномер ᅟкисти ᅟсоответствует ᅟширине 

ᅟили ᅟдиаметру ᅟпучка ᅟволос ᅟв ᅟмиллиметрах ᅟу ᅟобоймы. ᅟВ ᅟработе ᅟнад 

ᅟдекоративным ᅟпанно ᅟбыли ᅟиспользованы ᅟследующие ᅟтипы ᅟи ᅟразмеры ᅟкистей: 

плоская ᅟкисть ᅟ№16, ᅟискусственный ᅟколонок, круглая ᅟкисть ᅟ№8, 

ᅟискусственный ᅟколонок,круглая ᅟкисть ᅟ№6, ᅟискусственный ᅟколонок, плоская 

ᅟкисть ᅟ№4, ᅟсинтетика,круглая ᅟкисть ᅟ№2, ᅟсинтетика. 

И ᅟтак ᅟже ᅟв ᅟработе ᅟиспользовали ᅟ ᅟмастихин.  ᅟКачество ᅟмастихинов, 

ᅟпредлагаемых ᅟкрупными ᅟевропейскими ᅟпроизводителями, ᅟпримерно 

ᅟодинаково. ᅟГлавное ᅟна ᅟчто ᅟнужно ᅟобращать ᅟвнимание ᅟпри ᅟвыборе 

ᅟинструмента ᅟ- ᅟэто ᅟлезвие. ᅟОно ᅟдолжно ᅟбыть ᅟгибким, ᅟно ᅟне ᅟслишком ᅟслабым, 

ᅟхорошо ᅟпружинить, ᅟиначе ᅟмастихин ᅟдолго ᅟне ᅟпрослужит. ᅟРучку ᅟлучше 

ᅟподбирать ᅟ"под ᅟсебя", ᅟчтобы ᅟдержать ᅟинструмент ᅟв ᅟруках ᅟбыло ᅟудобно ᅟи 

ᅟприятно. ᅟЕсли ᅟхудожник ᅟне ᅟсовсем ᅟуверен ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟконкретно ᅟон ᅟбудет 

ᅟписать ᅟмастихином, ᅟили ᅟрешил ᅟпопробовать ᅟэтот ᅟновый ᅟдля ᅟсебя ᅟинструмент, 

ᅟто ᅟпредложите ᅟему ᅟкупить ᅟсначала ᅟдешевый ᅟмастихин, ᅟа ᅟникак ᅟне ᅟсамый 

ᅟдорогой.  ᅟРазная ᅟформа ᅟножа ᅟпозволяет ᅟдобиться ᅟразличных ᅟэффектов. 

ᅟНапример, ᅟмастихин ᅟс ᅟкоротким ᅟлезвием ᅟподходит ᅟдля ᅟнанесения ᅟугловых 

ᅟмазков, ᅟпри ᅟразмашистой ᅟманере ᅟписьма ᅟлучше ᅟвоспользоваться 

ᅟинструментом ᅟс ᅟдлинным ᅟлезвием. 

Мастихин ᅟидеально ᅟподходит ᅟдля ᅟсоздания ᅟтекстуры ᅟв ᅟтехнике 

ᅟимпасто, ᅟили ᅟже ᅟдля ᅟнанесения ᅟплоских ᅟслоев ᅟкраски ᅟв ᅟработе ᅟнад 

ᅟмасштабными ᅟполотнами.Техника ᅟработы ᅟмастихином ᅟдовольно ᅟсильно 

ᅟотличается ᅟот ᅟтехники ᅟиспользования ᅟкисти, ᅟи ᅟпоначалу ᅟможет ᅟпоказаться 

ᅟнемного ᅟстранной. ᅟСамая ᅟверная ᅟаналогия: ᅟприготовление ᅟбутерброда ᅟс 

ᅟмаслом. ᅟКончиком ᅟмастихина ᅟберется ᅟнемного ᅟкраски ᅟс ᅟпалитры. ᅟЗатем 
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ᅟиспользуется ᅟбоковая ᅟсторона ᅟлезвия, ᅟчтобы ᅟразнести ᅟкраску ᅟпо ᅟполотну 

ᅟили ᅟнемного ᅟвдавить ᅟее ᅟв холст. ᅟВ ᅟначале ᅟработы ᅟиспользуется ᅟсамый 

ᅟкончик ᅟлезвия, ᅟкоторым ᅟнаносятся ᅟна ᅟхолст ᅟмаленькие ᅟточечки ᅟкраски. 

ᅟЗатем ᅟмастихином ᅟпроводится ᅟсильно ᅟвниз, ᅟдля ᅟтого ᅟчтобы ᅟполучить 

ᅟтонкие ᅟлинии. ᅟДля ᅟсоздания ᅟтекстуры ᅟнажимается ᅟлезвием ᅟплоско ᅟвниз, ᅟв 

ᅟкраску. 

 

2.2.4.Выполнение декоративного панно 

 

Заказчик    определен, онᅟпоставилᅟзадачу,ᅟвыполнитьᅟдекоративное 

ᅟпанноᅟвᅟкухне - гостиной. При общении с заказчиком были выявлены 

следующие пожелания: Декоротивное панно и интерьер  вᅟцелом должны 

соответствовать  стилю  «Прованс»  . 

ᅟДом ᅟ– ᅟэто ᅟто ᅟместо, ᅟгде ᅟхочется ᅟчувствовать ᅟсебя ᅟмаксимально 

ᅟкомфортно. ᅟЕсть ᅟразличные ᅟспособы ᅟсделать ᅟего ᅟеще ᅟболее ᅟуютным. 

ᅟДекоративные ᅟпанно ᅟв ᅟинтерьере ᅟвсегда ᅟпритягивают ᅟвосхищенные ᅟвзгляды,  

ᅟчтобы ᅟпанно ᅟполучилось,  ᅟнеобходимо  ᅟсоблюдать ᅟтехнологию ᅟи ᅟдействовать 

ᅟпошагово ᅟи ᅟпо ᅟинструкции. 

ᅟᅟПервый ᅟэтап ᅟв ᅟсоздании ᅟнастенного ᅟпанно ᅟ– ᅟопределиться ᅟс ᅟдизайном 

ᅟбудущего ᅟизделия. ᅟЕсли ᅟуже ᅟизвестно, ᅟна ᅟкаком ᅟместе ᅟбудет ᅟоно 

ᅟрасполагаться, ᅟто ᅟэто ᅟусложняет ᅟзадачу. ᅟНужно ᅟвзвесить ᅟцветовое ᅟрешение, 

ᅟразмеры, ᅟкакими ᅟбудет ᅟоно ᅟобладать, ᅟвписывается ᅟли ᅟматериал, ᅟиз ᅟкоторого 

ᅟпланируется ᅟего ᅟизготовить, ᅟв ᅟобщую ᅟкартину ᅟинтерьера. 

Итак, ᅟна ᅟпервом ᅟэтапе ᅟработы ᅟя ᅟознакомилась ᅟс ᅟбудущим ᅟучастком 

ᅟдля ᅟпоследующей ᅟросписи, ᅟэтот ᅟэтап ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟпоиски ᅟкомпозиции.  

ᅟМесто ᅟдля ᅟнеё ᅟуказал ᅟзаказчик.  ᅟНеобходимо  ᅟбыло  ᅟизмерить ᅟдлину ᅟи 

ᅟширину ᅟстены, ᅟдля ᅟоблегчения ᅟсоставления ᅟбудущего ᅟэскиза.ᅟДалее ᅟбыли  

ᅟподготовлены  ᅟ ᅟэскизы ᅟдля ᅟбудущей ᅟросписи, ᅟодин ᅟиз ᅟних  ᅟутвержден 

https://www.art-spb.ru/article/192
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ᅟзаказчиком  ᅟс ᅟучетом ᅟосновных ᅟтребований, ᅟсогласования ᅟдеталей ᅟи 

ᅟобъектов ᅟв ᅟедином ᅟцветовом ᅟрешении, ᅟс ᅟприменением ᅟосновных ᅟзаконов 

ᅟкомпозиции ᅟи  ᅟцветоведение  ᅟ(приложение ᅟ2,  ᅟрис. ᅟ4-7). 

ᅟᅟПрежде ᅟчем ᅟперенести ᅟэскиз ᅟна ᅟстену, ᅟнеобходимо ᅟподготовить ᅟстену 

ᅟк ᅟнанесению ᅟрисунка. ᅟСтена ᅟвыполнена ᅟиз  ᅟгипсокартонных ᅟлистов  ᅟпо 

ᅟметаллическому ᅟкаркасу.  ᅟ ᅟНа ᅟстену ᅟнаносится ᅟштукатурка  ᅟгипсовая 

ᅟ«Волма Слой» она служит ᅟоснованием ᅟдля ᅟ ᅟ ᅟ ᅟдекоративного ᅟпанно  

ᅟ(приложение ᅟ3.  ᅟрис.8  ᅟ) .ᅟ ᅟ  ᅟ 

ᅟИтак, ᅟпосле ᅟподготовки ᅟстены, наносим выбранный рисунок 

ᅟкарандашом. 

ᅟᅟ   Делаем ᅟзарисовку ᅟна ᅟстене ᅟкарандашом  ᅟ(приложение ᅟ3.  ᅟрис ᅟ.9 ᅟ). 

ᅟДалее ᅟособое ᅟвнимание ᅟбыло ᅟуделено ᅟцелостности ᅟработы, 

ᅟперенесенной ᅟна ᅟстену,  ᅟбыли  ᅟисправлены  ᅟнедостатки ᅟи ᅟкарандашный 

ᅟэскиз ᅟна ᅟстене ᅟбыл ᅟсравнён  ᅟс ᅟэскизом ᅟна ᅟбумаге. 

ᅟЕсли ᅟкомпозиция ᅟсмотрится ᅟна ᅟстене ᅟправильно, ᅟи ᅟперенесена 

ᅟполностью ᅟв ᅟкарандашном ᅟэскизе, ᅟзаказчик ᅟудовлетворен ᅟкомпозицией ᅟи ᅟее 

ᅟвидом, ᅟто ᅟстоит ᅟприступать ᅟк ᅟосновной ᅟчасти ᅟнастенной ᅟросписи. 

ᅟПеред ᅟсамой ᅟросписью ᅟстены, ᅟобъект  ᅟподготавливается  ᅟк ᅟмерам 

ᅟбезопасности: ᅟна ᅟполу ᅟстелются ᅟгазеты,  ᅟготовится ᅟветошь, ᅟкраски ᅟи ᅟтара 

ᅟпод ᅟколеры. ᅟНеобходимо ᅟтак ᅟже ᅟиметь ᅟведро ᅟили ᅟемкость ᅟс ᅟводой, ᅟчтобы 

ᅟпри ᅟпопадании ᅟненужной ᅟкраски, ᅟсразу ᅟже ᅟее ᅟудалить. 

ᅟДалее ᅟпроводим ᅟработу ᅟв ᅟцвете  ᅟ(приложение ᅟ3.  ᅟрис ᅟ.10 ᅟ). 

ᅟПри ᅟразмешивании ᅟколера, ᅟнеобходимо ᅟбыло ᅟучесть ᅟважный ᅟпункт, 

ᅟчто ᅟвсе ᅟстены ᅟдолжны ᅟсоответствовать ᅟодному ᅟсхожему ᅟколориту, ᅟпоэтому 

ᅟжелательно ᅟразвести ᅟнесколько ᅟколеров, ᅟдля ᅟпоследующего ᅟудобства 

ᅟсмешивания ᅟих ᅟмежду ᅟсобой ᅟи ᅟединого ᅟцветового ᅟсоотношения. 

ᅟНачинать ᅟроспись ᅟнужно ᅟс ᅟсамых ᅟверхних ᅟдеталей ᅟи ᅟобъектов, ᅟво 

ᅟизбежание ᅟпопадания ᅟкраски ᅟна ᅟнижние ᅟдетали ᅟработы. ᅟРабота ᅟдолжна 

ᅟидти ᅟот ᅟобщего ᅟк ᅟчастному, ᅟт.е. ᅟначинать ᅟроспись ᅟмы ᅟдолжны ᅟс ᅟкрупных 

ᅟпланов, ᅟзавершая ᅟсамыми ᅟмелкими ᅟдеталями. 

https://tigidom.ru/catalog/smesi/gipsovaya_shtukaturka/654-volma_sloy_shtukaturka_gipsovaya_5_kg.php


50 

 

ᅟРаботая ᅟсверху-вниз, ᅟпоэтапно, ᅟя ᅟприсматривалась ᅟк ᅟработе ᅟв ᅟцелом, 

ᅟобращая ᅟвнимания ᅟна ᅟцветовое ᅟсоотношение ᅟи ᅟгармоничность ᅟработы ᅟв 

ᅟцелом. 

ᅟЗатем ᅟприступаем ᅟк ᅟнанесению ᅟдекоративных ᅟэлементов  ᅟ,это ᅟрозы ᅟи 

ᅟрешетка.  ᅟСоблюдая ᅟинструкцию ᅟот ᅟпроизводителя, ᅟтребуется ᅟразвести 

ᅟсмесь, ᅟчтобы ᅟполучилась ᅟпастообразная ᅟконсистенция. ᅟДалее ᅟполученный 

ᅟраствор ᅟпереносится ᅟна ᅟмастихин ᅟ ᅟи ᅟнаноситься ᅟна ᅟстену. ᅟВ ᅟданном ᅟслучае 

ᅟпонадобиться ᅟналовчиться ᅟприлагать ᅟусилия ᅟтак, ᅟчтобы ᅟрельеф ᅟполучался 

ᅟзадуманной ᅟформы. ᅟЭто ᅟпридаст ᅟизображению ᅟобъемный ᅟвид  ᅟ(приложение 

ᅟ3.  ᅟрис ᅟ.11). 

ᅟПосле ᅟокончательного ᅟокрашивания ᅟвсех ᅟобъектов ᅟи ᅟпроработки 

ᅟдеталей, ᅟработа ᅟсогласовывается ᅟс ᅟзаказчиком. ᅟПосле ᅟее ᅟутверждения 

ᅟнеобходимо ᅟ- ᅟстереть ᅟили ᅟотскоблить ᅟножом ᅟпопавшую ᅟна ᅟне 

ᅟрасписываемый ᅟучасток ᅟкраску, ᅟстереть ᅟостатки ᅟкраски ᅟс ᅟпола 

ᅟ(посредством ᅟразбавителя), ᅟубрать ᅟгазеты ᅟи ᅟпривести ᅟрабочее ᅟместо ᅟв 

ᅟпорядок. 

ᅟРазрабатываем ᅟинтерьер ᅟкухни ᅟ-гостиной ᅟс ᅟдекоративным ᅟпанно  

ᅟ(приложение ᅟ4.  ᅟрис ᅟ.12). 
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ГЛАВА 3.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛИСТОВ 

РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО ТЕМЕ «ОБЪЕМНО ДЕКОРТИВНОЕ 

ПАННО В ИНТЕРЬЕРЕ» 
 

3.1. Методические рекомендации к разработке 
 

В ᅟпоследнее ᅟвремя ᅟу ᅟпреподавателей ᅟполучила ᅟпризнание 

ᅟрабочая ᅟтетрадь, ᅟкак ᅟодно ᅟиз ᅟважных  ᅟпредметно-знаковых ᅟсредств 

ᅟобучения. ᅟСама ᅟрабочая ᅟтетрадь, ᅟеё ᅟлисты ᅟстали ᅟсредствами ᅟуправления 

ᅟмыслительной ᅟдеятельностью ᅟобучающихся. 
Специальные ᅟтипы ᅟзаданий-упражнений ᅟразрабатывают ᅟдля ᅟрабочих 

ᅟтетрадей. ᅟОтличительная ᅟособенность ᅟрабочих ᅟтетрадей ᅟот ᅟдругих ᅟсредств 

ᅟобучения ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто, ᅟвыполняя ᅟтакие ᅟзадания,ᅟобучающийся 

разделяют ᅟвесь ᅟпроцесс ᅟмышления ᅟна ᅟотдельные ᅟоперации.В ᅟрабочей 

ᅟтетради ᅟзадания ᅟвыстроены ᅟтак, ᅟчто, ᅟработая ᅟнад ᅟними, ᅟᅟобучающийся не 

ᅟможет ᅟвыполнять ᅟвсе ᅟзадания. ᅟНа ᅟкаждом ᅟучебном ᅟэтапе педагог ᅟᅟ ᅟможет 

ᅟзаметить ᅟошибку ᅟи ᅟисправить ᅟименно ᅟв ᅟтом ᅟместе, ᅟгде ᅟеё ᅟсделал 

ᅟобучающийся.Поэтому ᅟрабочие ᅟтетради ᅟили ᅟлисты ᅟрабочих ᅟтетрадей 

ᅟявляются ᅟважным ᅟсредством ᅟуправления ᅟмыслительной ᅟдеятельностью 

обучающихся. 

Конечно, ᅟнемало ᅟважными ᅟисточниками ᅟзнаний ᅟпедагога ᅟо ᅟходе 

ᅟусвоения ᅟучащимися ᅟтехнических ᅟзнаний ᅟи ᅟумений ᅟявляется ᅟопрос ᅟи 

ᅟразличного ᅟрода ᅟпроверочные ᅟработы. ᅟНо ᅟопрос ᅟтребует ᅟзначительных 

ᅟзатрат ᅟвремени, ᅟпо ᅟотношению ᅟк ᅟкаждомуᅟобучающийся такой ᅟопрос ᅟносит 

ᅟэпизодический ᅟхарактер. ᅟДелая ᅟпроверку ᅟконтрольных ᅟработ, ᅟпедагог ᅟимеет 

ᅟдело ᅟглавным ᅟобразом ᅟс ᅟрезультатами ᅟмыслительной ᅟдеятельности 

ᅟ обучающегося ᅟи ᅟне ᅟимеет ᅟвозможности ᅟпроникнуть ᅟв ᅟсамый ᅟпроцесс ᅟэтой 

ᅟдеятельности.  ᅟ 

 ᅟВ ᅟлистах ᅟрабочей ᅟтетради ᅟмогут ᅟбыть ᅟне ᅟтолько ᅟстандартные 
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ᅟвопросы ᅟпо ᅟтеоретической ᅟчасти, ᅟно ᅟи ᅟпрактические ᅟзадания ᅟпо ᅟтипу 

ᅟ«смысловые ᅟпробелы», ᅟ«узнавание ᅟпо ᅟобразцу». ᅟ  ᅟ 

Любые ᅟзнания ᅟдолжны ᅟбыть ᅟзакреплены ᅟна ᅟпрактике, ᅟпоэтому ᅟлюбой 

ᅟучебный ᅟпредмет ᅟтребует ᅟзакрепления ᅟв ᅟпрактической ᅟдеятельности. ᅟЭто 

ᅟтеоретические ᅟвопросы, ᅟграфические ᅟработы ᅟна ᅟзакрепление ᅟматериала. ᅟ ᅟВ 

ᅟлюбом ᅟ ᅟ ᅟпредмете ᅟочень ᅟудобно ᅟиспользовать ᅟлисты ᅟрабочей ᅟтетради. 

 ᅟДанное ᅟметодическое ᅟпособие ᅟэкономит ᅟвремя, ᅟкак ᅟу ᅟ обучающегося, 

так ᅟи ᅟу ᅟ ᅟпедагога, ᅟкоторый ᅟв ᅟнесколько ᅟраз ᅟбыстрее ᅟможет ᅟпроверить 

ᅟзадание ᅟи ᅟоставшееся ᅟвремя ᅟпосвятить ᅟна ᅟработу ᅟнад ᅟошибками ᅟ(чего ᅟчаще 

ᅟне ᅟхватает) ᅟили ᅟдать ᅟдополнительную ᅟинформацию ᅟпо ᅟданной ᅟтеме. 

ᅟВ ᅟданной ᅟрабочей ᅟтетрадиᅟᅟобучающиеᅟне ᅟтолько ᅟсмогут ᅟпоказать 

ᅟсвои ᅟтеоретические ᅟзнания, ᅟно ᅟи ᅟзакрепить ᅟих ᅟпрактическими 

ᅟзаданиями.ᅟЗдесь ᅟследует ᅟотметить, ᅟчто ᅟво ᅟвсей ᅟрабочей ᅟтетради ᅟна 

ᅟпротяжении ᅟизучения ᅟкурса ᅟсоблюдена ᅟединая ᅟлогика ᅟпредставления 

ᅟучебной ᅟинформации, ᅟединый ᅟалгоритм ᅟоперационной ᅟдеятельностиᅟьь 

обучающийся. ᅟВследствие ᅟэтого ᅟмы ᅟназываем ᅟрабочую ᅟтетрадь 

ᅟразновидностью ᅟучебных ᅟтехник. 

Рабочая ᅟтетрадь ᅟне ᅟтолько ᅟпомогает ᅟпедагогу ᅟструктурировать ᅟработу, 

ᅟэкономить ᅟвремя, ᅟ ᅟно ᅟи ᅟпомогает ᅟобучающийсяᅟᅟлегко ᅟи ᅟдоступно ᅟизучать ᅟи 

ᅟусваивать ᅟинформацию. ᅟРабочая ᅟтетрадь ᅟявляется ᅟудобным ᅟи ᅟинтересным 

ᅟсредством ᅟобучения. 
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3.2. ᅟРазработка листов рабочей тетрадиᅟ ᅟпо ᅟтеме 

ᅟ«Декоративное ᅟпанно ᅟв ᅟинтерьере» 

 

Разработка листов рабочей тетради выполняеться в 

соответствии с нормотивной рабочей документации. В данном 

случае взят тематический план «Декоративное ᅟприкладное 

ᅟискусство» по специальности «Дизайн» В ᅟтаблице ᅟ1 ᅟпредставлен 

ᅟтематический ᅟплан ᅟкурса ᅟдля ᅟспециальности ᅟ«Декоративное 

ᅟприкладное ᅟискусство» ᅟдневная ᅟформа ᅟобучения. 

Таблица ᅟ1 

Фрагмент тематического плана 
ᅟкурсакурса для ᅟспециальности «Дизайн» 

ᅟдневная ᅟформа ᅟобучения 

 

Тема 

 

 

Лекция 

ᅟ 

 

Самостоятельная               

работа 

6 ᅟсеместр 

1. Историческая ᅟсправка. ᅟПрименение 

ᅟобъемно ᅟдекоративного ᅟпанно ᅟв 

ᅟинтерьере. 

2 – 

2.     Основные ᅟэтапы ᅟвыполнения ᅟобъемно 

ᅟдекоративного ᅟпанно 

6 – 

3ᅟ.     Выполнение ᅟэскиза. ᅟ ᅟ  ᅟ 2 – 

4. Материалы ᅟи ᅟинструменты, 

ᅟприменяемые ᅟпри ᅟвыполнение ᅟобъемно 

ᅟдекоративного ᅟпанно  ᅟ 

6 4 

5ᅟ.  Практическая ᅟработа.  ᅟ 2 2 

Всего  за  семестр: 18 6 
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Лист ᅟрабочей ᅟтетради ᅟ№ ᅟ1 

 

Тема: ᅟПрименение ᅟобъемно-декоративного ᅟпанно ᅟв ᅟинтерьере. 

Декоративное ᅟпанно ᅟ– ᅟэто ᅟ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Правильно ᅟпостроенная ᅟкомпозиция ᅟв ᅟдекоративном ᅟпанно 

ᅟнеобходима ᅟдля  

ᅟ______________________________________________________________ 

Основные ᅟкомпозиционные ᅟприемы ᅟи ᅟправила______________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
При ᅟкомпоновке ᅟформ ᅟна ᅟплоскости ᅟбольшое ᅟзначение ᅟимеют________ 

_____________________________________________________________ 

Лист ᅟрабочей ᅟтетради ᅟ№ ᅟ2 

Тема:  ᅟОсновные ᅟэтапы ᅟвыполнения ᅟобъемно ᅟдекоративного ᅟпанно 

С ᅟчего ᅟначинается ᅟработа ᅟпри ᅟвыполнении ᅟпанно___________________ 

Подготовка ᅟэскиза ᅟпроходит ᅟс ᅟприменением ᅟзаконов________________ 

Подготовка ᅟстены ᅟначинается ᅟс ᅟнанесения_________________________ 

Условия ᅟнанесения ᅟштукатурки ᅟна ᅟстену:  ᅟt_____________________ 

Относительная ᅟвлажность ᅟвоздуха____________________________ 

Каким ᅟваликом ᅟнаносится ᅟбазовый ᅟслой ᅟштукатурки_____________ 

Через ᅟкакое ᅟвремя ᅟпосле ᅟнанесения ᅟбазового ᅟслоя ᅟнаносится ᅟдекоративный 

ᅟслой ᅟштукатурки_____________________________________ 

Каким ᅟшпателем ᅟнаносится ᅟфинишный ᅟслой ᅟштукатурки____________ 

Технология ᅟнанесения ᅟотделочного ᅟматериала, ᅟприменяя ᅟтрафарет, ᅟсостоит 

ᅟиз ᅟтаких ᅟпунктов___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Лист ᅟрабочей ᅟтетради ᅟ№ ᅟ3 

Тема: ᅟвыполнение ᅟэскиза 

Задание: ᅟнарисовать ᅟкарандашом ᅟэскиз ᅟдекоративного ᅟпанно ᅟв ᅟстиле  

ᅟ«Прованс» 

Лист ᅟрабочей ᅟтетради ᅟ№ ᅟ4 

Тема: ᅟМатериалы ᅟи ᅟинструменты, ᅟприменяемые ᅟпри ᅟвыполнении ᅟобъемно 

ᅟдекоративного ᅟпанно 

Основой ᅟдля ᅟобъемно ᅟдекоративного ᅟпанно ᅟявляется_________________ 

Виды ᅟштукатурки______________________________________________ 

Виды ᅟкрасок__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Свойства ᅟакрилового ᅟлака______________________________________ 

Напишите ᅟинструменты, ᅟиспользуемые ᅟпри ᅟизготовлении ᅟдекоративного 

ᅟпанно____________________________________________________________ 

Типы ᅟкистей__________________________________________________ 

Формы ᅟи ᅟразмеры ᅟкистей_______________________________________ 

Виды ᅟшпателей______________________________________________ 

Лист ᅟрабочей ᅟтетради ᅟ№ ᅟ5. 

Практическое ᅟзанятие ᅟ1 ᅟдля ᅟзакрепления ᅟзнаний ᅟпо ᅟсозданию ᅟкомпозиции. 

Задание ᅟ№ ᅟ1. ᅟСоставить ᅟпростую ᅟкомпозицию ᅟна ᅟпрямоугольнике, 

ᅟиспользуя ᅟквадраты ᅟдвух ᅟцветов ᅟи ᅟразмеров ᅟ(приложение ᅟ5,  ᅟрис. ᅟ5). 

Задание ᅟ№ ᅟ2. ᅟСоставьте ᅟкомпозицию ᅟиз ᅟквадратов ᅟнескольких 

ᅟразмеров ᅟи ᅟцветов ᅟна ᅟизображенной ᅟбутылочке ᅟ(приложение ᅟ5,  ᅟрис. ᅟ6). 

Лист ᅟрабочей ᅟтетради ᅟ№ ᅟ6. 
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Практическое ᅟзанятие ᅟ2 

Задание ᅟ1. ᅟСоставьте ᅟпростую ᅟкомпозицию ᅟна ᅟпрямоугольнике, 

ᅟиспользуя ᅟквадраты ᅟи ᅟтреугольники ᅟ(приложение ᅟ6,  ᅟрис. ᅟ7). 

Задание ᅟ2. ᅟСоставьте ᅟпроизвольную ᅟкомпозицию ᅟиз ᅟквадратов ᅟи 

ᅟтреугольников ᅟна ᅟизображении ᅟбутылки ᅟвытянутой ᅟформы ᅟ(приложение ᅟ6, 

ᅟрис. ᅟ8). 

Лист ᅟрабочей ᅟтетради ᅟ№ ᅟ7. 

Практическое ᅟзанятие ᅟ3. 

Задание ᅟ1. ᅟСоздайте ᅟабстрактную ᅟили ᅟтематическую ᅟкомпозицию ᅟна 

ᅟтреугольнике ᅟ(приложение ᅟ7, ᅟрис. ᅟ9). 

Задание ᅟ2. ᅟСоздайте ᅟабстрактную ᅟили ᅟтематическую ᅟкомпозицию ᅟна 

ᅟизображение ᅟбутылочки ᅟ(приложение ᅟ7, ᅟрис. ᅟ10). 
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3.3. Методика  работы  с  листами  рабочей  тетради  на 

занятии 

 

Листы  рабочей  тетради  разработаны   для  обучающихся  СПО  по  

дисциплине  «Декоративно  прикладное  искусство».  

Учащиеся ᅟв ᅟначале ᅟкурса ᅟпрослушивают ᅟлекцию ᅟпо ᅟуказанной ᅟтеме.  

ᅟЛекция ᅟрассчитана ᅟна ᅟдвенадцать ᅟакадемических ᅟчасов. ᅟНе ᅟболее ᅟодной 

ᅟпары ᅟв ᅟодин ᅟучебный ᅟдень. ᅟВ ᅟпервый ᅟдень ᅟученикам ᅟчитается ᅟлекция. 

ᅟПосле ᅟпрочтения ᅟлекции ᅟраздаётся ᅟпервый ᅟлист ᅟучебной ᅟтетради, ᅟгде 

ᅟученикам ᅟпредлагается ᅟзаполнить ᅟпробелы. ᅟЭто ᅟлибо ᅟкакое-то ᅟпропущенное 

ᅟпонятие, ᅟно ᅟсамо ᅟопределение ᅟпонятия ᅟдано, ᅟлибо ᅟпонятие ᅟдано, ᅟа ᅟего 

ᅟопределение ᅟнужно ᅟзаписать.  ᅟ 

Так ᅟже ᅟв ᅟлистах ᅟрабочей ᅟтетради ᅟприсутствуют ᅟзадания, ᅟгде 

ᅟнеобходимо ᅟуказать ᅟкакие-либо ᅟсоставные ᅟэлементы ᅟпонятия ᅟили ᅟпроцесса. 

ᅟИли ᅟдать ᅟпояснения ᅟк ᅟуказанным ᅟэлементам.  ᅟ 

Во ᅟвторой ᅟучебный ᅟдень, ᅟперед ᅟначалом ᅟлекции ᅟпроисходит ᅟанализ 

ᅟошибок ᅟпервого ᅟлиста ᅟучебной ᅟтетради, ᅟзатем ᅟлекционный ᅟматериал ᅟи ᅟв 

ᅟконце ᅟучебной ᅟпары ᅟснова ᅟраздаются ᅟлисты ᅟпо ᅟпройденной ᅟтеме.  ᅟ 

В ᅟтретий ᅟлекционный ᅟдень, ᅟв ᅟначале ᅟакадемического ᅟчаса ᅟснова 

ᅟанализируются ᅟошибки. ᅟПосле ᅟчитается ᅟследующий ᅟлекционный ᅟматериал. 

ᅟСоответственно ᅟна ᅟследующий ᅟучебный ᅟдень, ᅟснова ᅟанализируются ᅟошибки 

ᅟи ᅟвыдаются ᅟновые ᅟлисты ᅟрабочей ᅟтетради.  ᅟ 

Таким ᅟобразом, ᅟпреподаватель ᅟимеет ᅟвозможность ᅟотследить, ᅟкак 

ᅟусвоен ᅟматериал ᅟучениками, ᅟкакие ᅟнаиболее ᅟчасто ᅟвстречаются ᅟошибки. 

ᅟПринимая ᅟво ᅟвнимание ᅟэти ᅟданные, ᅟпреподаватель ᅟсможет ᅟпоправить ᅟстиль 

ᅟизложения ᅟлекции, ᅟусилить, ᅟили ᅟнаоборот, ᅟослабить ᅟлекцию ᅟпонятиями, 

ᅟулучшить ᅟспособ ᅟведения ᅟлекций ᅟи ᅟподготовку ᅟк ᅟним.Последние ᅟлисты 

ᅟрабочей ᅟтетради ᅟнаправлены ᅟна ᅟформирование ᅟу ᅟучащихся ᅟнавыков 

ᅟсоставления ᅟкомпозиции, ᅟчто ᅟочень ᅟважно ᅟпри ᅟработе ᅟ ᅟс ᅟдекоративным 
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ᅟпанно. 

После ᅟпрочтения ᅟвсего ᅟлекционного ᅟкурса ᅟпо ᅟэтому ᅟпредмету, 

ᅟученикам ᅟлибо ᅟпредлагается ᅟзачёт, ᅟлибо ᅟконтрольные ᅟвопросы, ᅟлибо ᅟвсе 

ᅟлисты ᅟрабочей ᅟтетради. ᅟЗаполнение ᅟвсех ᅟлистов ᅟпо ᅟданной ᅟтеме ᅟи ᅟанализ 

ᅟошибок ᅟдаст ᅟясную ᅟкартину ᅟтого, ᅟкак ᅟусвоился ᅟматериал, ᅟпомогает ᅟли 

ᅟпоэтапный ᅟанализ ᅟошибок. ᅟЕсть ᅟли ᅟкакие-либо ᅟизменения ᅟпри ᅟзаполнении. 

ᅟНа ᅟданном ᅟэтапе ᅟвозможна ᅟдругая ᅟочередность ᅟзаданий ᅟв ᅟлистах ᅟрабочей 

ᅟтетради. ᅟТ.е. ᅟесли ᅟв ᅟконце ᅟкаждой ᅟлекции ᅟдавались ᅟлисты ᅟчётко ᅟпо 

ᅟпройденному ᅟматериалу, ᅟто ᅟв ᅟзаключении ᅟлекционного ᅟкурса ᅟвопросы 

ᅟмогут ᅟбыть ᅟкак ᅟиз ᅟпоследней, ᅟтак ᅟи ᅟс ᅟпервой ᅟлекций ᅟна ᅟодном ᅟлисте 

ᅟучебной ᅟтетради. 

Таким ᅟобразом, ᅟсуществует ᅟвозможность ᅟпроконтролировать ᅟусвоение 

ᅟучебного ᅟматериала. ᅟНа ᅟкаждом ᅟэтапе ᅟпроисходит ᅟконтроль ᅟмыслительной 

ᅟдеятельности ᅟучащегося. ᅟЕсли ᅟзаметны ᅟявные ᅟошибки, ᅟто ᅟмысль ᅟученика 

ᅟнаправляется ᅟв ᅟнужную ᅟсторону. ᅟПо ᅟокончанию ᅟлекционного ᅟкурса, 

ᅟвозможно ᅟувидеть ᅟвсю ᅟкартину ᅟв ᅟцелом, ᅟсделать ᅟвыводы ᅟи ᅟнаметить 

ᅟбудущее ᅟнаправление ᅟразработок ᅟлекций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Во ᅟвремя ᅟвыполнения  ᅟвыпускной ᅟквалификационной  ᅟ  ᅟработы  ᅟбыл 

ᅟизучин ᅟпроцесс ᅟсоздания ᅟдекоративной ᅟживописи ᅟдля ᅟоформлении 

ᅟсовременного ᅟинтерьера. 

Живопись ᅟиграет ᅟважную ᅟроль ᅟв ᅟорганизации ᅟвнутреннего 

ᅟпространства ᅟпомещения ᅟи ᅟвыполняет ᅟфункции ᅟне ᅟтолько ᅟукрашения, ᅟно ᅟи 

ᅟизменяет ᅟзрительное ᅟвосприятие, ᅟобогащает ᅟинтерьерное ᅟпространство ᅟи 

ᅟформирует ᅟнеповторимый ᅟстиль. ᅟДекоративное ᅟпанно ᅟпопулярный ᅟэлемент 

ᅟдекоративного ᅟоформления ᅟсовременного ᅟинтерьера. ᅟПанно, ᅟвыполненное ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟинтересами ᅟчеловека, ᅟсделает ᅟлюбой ᅟинтерьер 

ᅟиндивидуальным ᅟи ᅟстильным. 

В ᅟпроцессе ᅟизучения ᅟтехники ᅟдекоративной ᅟживописи ᅟи ᅟвыполнения ᅟ 

ᅟдекоративного ᅟпанно ᅟя ᅟпополнила ᅟсвои ᅟзнания ᅟв ᅟэтой ᅟобласти, ᅟкоторые ᅟв 

ᅟбудущем ᅟбуду ᅟиспользовать ᅟв ᅟдальнейшем ᅟобучении ᅟи ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности. 

Во ᅟвремя ᅟвыполнения ᅟдипломной ᅟработы ᅟбыли  ᅟрешены, 

ᅟпоставленные ᅟво ᅟвведение ᅟзадачи. 

Изучение ᅟдекоративной ᅟживописи ᅟв ᅟинтерьере, ᅟпозволило ᅟсделать 

ᅟследующие ᅟвыводы: 

1) декоративное ᅟискусство - искусство создания предметов быта, 

предназначение которых удовлетворение практических и художественно - 

эстетических потребностей людей; 

2) декоративные панно - живописные панно, выполненные на холсте и 

закрепляющиеся на стенах или потолке, с применением различных 

декоративных эффектов; 

3) декоративная живопись - это совокупность художественных свойств, 

усиливающих эмоциональную выразительность и художественно 

организационную роль произведений пластических искусств в окружающей 

человека предметной среде; 
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4) графика - это искусство, в основе которого лежат линия, штрихи, 

пятна, точки, контраст белого и черного; 

5) композиция  означает составление, соединение и сочетание 

различных частей в единое целое в соответствии с какой - либо идеей; 

6) декоративная штукатурка - один из видов покрытий для стен и 

потолков. Декоративная штукатурка делится на несколько видов: 

структурная, фактурная, венецианская, флоки, структурные краски, покрытия 

со специальными эффектами. 

Объектом дипломной работы является  декоративное панно, 

выполненное в интерьере дома заказчика.  

В декоративном панно использована традиционная гармоничная триада 

цветовой гаммы: пастельная. Работы по выполнению панно в стиле 

«Прованс» выполнялись поэтапно. Каждый этап подробно описан. В 

методической части разработаны листы рабочей тетради. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Декоративное искусство и архитектура 

 

    
Рис.1.Скульптура памятник Петру I     Рис . 2. Статуя титана Атланта 

 

            
          Рис. 3. Фрески Сикстинской капеллы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Разработка авторских эскизов 

 

         
Рис. 1 .  Авторская разработка эскиза  Рис. 2 . Авторская разработка эскиза 

          декоративного панно                         декоративного панно                    

           
         Рис. 3 .  Авторская разработка          Рис. 4 .  Выбранный вариант                                                                                                                                                                                                                               

     декоративного панно                    эскиза декоративного панно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Этапы работы 

 

              
                Рис. 1. Стена готова к нанесению     Рис. 2 . Нанесение рисунка на стену                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   карандашем 

           
           Рис. 3 .  Работа в цвете                    Рис. 4 . Создание объемых  

                                                                                    элементов  
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Рис. 5. Декоративное панно в стиле «Прованс» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Декоративное панно в интерьере 

 

 
         Рис.1. Интерьер кухни -гостиной с декоративным панно. 

 
         Рис. 2 . Интерьер кухни -гостиной с декоративным панно 
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          Рис. 3. Интерьер кухни -гостиной с декоративным панно 

 

 
Рис. 4 . Интерьер кухни -гостиной с декоративным панно 
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Рис. 5 .  Интерьер кухни -гостиной с декоративным панно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Практическое занятие №  1 

 
Рис. 1. Задания 1 

 
Рис. 2. Задание 2 

 

 



72 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Практическое  занятие №  2 

 

 
Рис. 1. Задание 1 

 
Рис. 2. Задание 2
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Рис. 1. Задание 1 

 
Рис. 2. Задание 2 
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