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ВВЕДЕНИЕ 

 

В начале 20-го века именно живопись русского авангарда была той творческой 
лабораторией, в которой в результате бурно развивающихся художественных 
процессов и творческих экспериментов родились первые элементы дизайна. В 
своих произведениях художники авангардисты экспериментируют  с сочетанием 
форм, их взаимопроникновением и пространственными конструкциями, 
взаимодействием цвета и света. Художники русского авангарда, уделяя внимание 
к самим  живописным средствам, вплотную подошли к изучению и анализу 
каждого элемента художественной выразительности. В освобождённой от 
предмета и вещественности живописи, ими  были выявлены чистые 
художественные формы - точка, линия, пятно, круг, квадрат, треугольник, цвет. 
Проводились многочисленные психофизические исследования по воздействию на 
человека и восприятию им отдельных цветов и геометрических форм. 
Выделенные  «первоэлементы» стали основой для построения новых форм в 
архитектуре, выставочных пространств и модулей, проектировании мебели, 
новых вещей, посуды, тканей, книжной графики и рекламы, моделировании 
одежды и конструировании технических объектов. На основе выявленных 
формальных первоэлементах изобразительного искусства в учебных 
художественных заведениях того времени выстраиваются и новые формы 
образования. Разрабатываются новые методики преподавания  художественных 
дисциплин. Появляется пропедевтика – система упражнений, направленных на 
развитие визуального мышления и освоения основных средств художественной 
выразительности, её азбуки. Зарождается новый визуальный язык – цвета и форм 
– язык графического дизайна. «Дело изучения графического искусства надо 
поставить так, чтобы оно было доступно всем – как доступна всем грамота»,- 
писал в своей книге « Искусство начертания» Яков Чернихов. Со временем, 
педагогический опыт художников авангарда стал незаменимой основой при 
обучении будущих дизайнеров, а тем более, графических дизайнеров в 
профильных Вузах нашей страны. 
В Детском  дизайн-центре Дворца творчества юных разработаны программы и 
методики преподавания основ дизайна детям с 8 и до 17 лет. Здесь я представляю 
блок заданий  по изучению выразительных свойств одного из основных элементов 
композиции – линии. Задания разработаны с учётом исследований и 
теоретических разработок по этой теме выдающегося русского художника, 
теоретика и педагога  Василия Кандинского. 



ТЕОРИЯ 

 

Родоначальником абстрактного искусства считается художник Василий 
Кандинский. Основные положения своей теории Кандинский формулирует в 
книге «О духовном в искусстве», написанной в 1910 году. Эта книга стала первым 
теоретическим обоснованием абстракционизма. Его теория не отделима от 
практики. Именно в этом году он создаёт и свою первую абстрактную акварель. 
Сам художник рассказывал, что толчком к абстрактной живописи явился случай, 
когда он неожиданно увидел одну из своих картин перевёрнутой на бок. Его 
поразила выразительность и красота самих цветовых пятен, без конкретного 
изображения. Выразительность произведения просто через соотношения цвета, 
линий, форм. Акцент делается на выявлении ассоциативных свойств цвета, линии 
и композиции. Важнейшей творческой задачей Кандинского было достижение 
новых способов выражения духовного начала, освобождённого от материальных 
оков, которые в представлении художника отождествлялись с предметностью. 
Поначалу Кандинский искал то равновесие между реальностью и абстракцией, в 
котором могли бы реализоваться внутренние законы художественного образа. Но 
главный выразительный смысл переносился на колористическую и 
композиционную драматургию. Она осуществляется фактически средствами 
чистой живописи, особыми возможностями линии, пятна, каждого отдельного 
цвета и их сочетаний. В его композициях пятна и линии действуют  как живые 
существа. Но то, что это не конкретные люди, животные или предметы, а 
абстрактные формулы, лишь усиливает выразительность события. Теряя в 

конкретности, пластическое событие обретает качество всеобщности. 
Композиции создают впечатление космичности, множественности миров, словно 
столкнувшихся друг с другом, слившихся в некое вселенское бытие. Удивителен 
этот рациональный  путь постижения мистического. Знание законов живописи 
обеспечивает ему «разумность» действий на пути постижения, казалось бы 
непостижимого. Несмотря на ярко выраженный интуитивизм художника, он 
придавал своим изысканиям традиционную научную форму. Метод Кандинского 
характеризуется единством сознательного и стихийного, интуитивного и 
рационального. Выдвинув в виде главного начала в искусстве духовное его 
содержание, а основным средством выражения этого содержания сделав 
комбинацию беспредметных форм, Кандинский выступил как провозвестник 
нового творческого принципа. Раньше других он отчётливо осознал, какие 
возможности таит в себе систематический анализ изобразительного словаря и 
синтаксиса. Взятые в отвлечении от сходства с тем или иным предметом 
внешнего мира, графические формы рассматриваются им с точки зрения чисто 
пластического звучания – то есть как «абстрактные существа» с особыми 
свойствами. 
В своей книге «Точка и линия на плоскости» он выясняет характер «поведения» 
разных средств художественной выразительности, способы их воздействия на 
зрителя и особенности их восприятия человеком. Книга даёт пример научного 
анализа элементов художественной формы, выражая столь сильную для начала 



ХХ века тенденцию в искусстве авангарда. Однако, сами по себе значимые, эти 
наблюдения ведут дальше, к высшей цели – композиции. Кандинский 
рассматривает действие элементов композиции в зависимости от расположения и 
места, которое они занимают относительно границ основной плоскости 
произведения (картины). Главным понятием теории искусства Кандинского было 
понятие композиция.  

«С самого начала уже одно слово «композиция» звучало для меня как молитва. 
Оно наполняло душу благоговением», - писал Кандинский,- «Только через 
композицию в полной мере может быть передано содержание произведения». 
«Композиция – не что иное, как точная закономерная организация живых сил, 
которые заключены в элементах в виде напряжений». В. Кандинский. Элемент 
является реальным результатом работы силы над материалом. Первоначальный 
источник каждой линии неизменно один – сила. Линия – наиболее определённый 
и простой вид подобного формообразования, который всякий раз осуществляется 
предельно закономерно и потому требует предельно закономерного применения. 
В книге « Точка и линия на плоскости» он неоднократно  подчёркивал, что 
конечной целью его теоретических исследований является его учение о 
композиции, а все те средства художественной выразительности, которыми 
располагают первоэлементы, цвет, конструкция, в конечном счёте, являются 
средствами композиции, отдельными буквами её языка. Решающим фактором при 
создании композиции должны стать внутренне целесообразный замысел 
произведения и интуитивное чувство гармонии. Главным законом композиции 
для Кандинского является ритм. Благодаря его ощущению, и должна была явиться 
гармония, зримо выраженная в композиции. 
В своей работе «Точка и линия на плоскости» он выделяет два основных элемента 
композиции – точку и линию.  «Линия – след перемещающейся точки, то есть её 
произведение. Она возникла из движения – а именно вследствие уничтожения 
высшего, замкнутого в себе покоя точки. Здесь произошёл скачок из статики в 
динамику. Таким образом, линия – величайшая противоположность живописного 
первоэлемента - точки», - пишет Кандинский. Отдельному и подробному 
изучению подвергается линия – прямая, круглая, параболическая, спиральная, 
зигзагообразная. Он анализирует все виды линий по их начертанию, 
направлению, толщине, характеру краёв. «Гладкий, изрезанный, разорванный, 
округлый – эти качества, вызывающие у нас определённые осязательные 
ощущения, и, соответственно, уже с чисто практической точки зрения не стоит 
недооценивать внешние границы линии». Рассматривает различные комбинации 
линий – повторы, ритмические повторы, соединения, пересечения, встречные и 
расходящиеся движения. 
Прямые линии он делит на вертикали, горизонтали, диагонали и свободные 
прямые. Основные это три типа прямых линий, все прочие – лишь отклонения: 

1. «Простейшая форма прямой – это горизонталь. В человеческом 
представлении она соответствует линии или поверхности, на которой 
человек стоит или передвигается. Горизонталь – это холодная несущая 
основа, которая может быть продолжена на плоскости в различных 
направлениях. Холод и плоскостность – это основные звучания данной 



линии, она может быть определена как кратчайшая форма неограниченной 
холодной возможности движения. 

2. Полностью противоположна этой линии и внешне, и внутренне стоящая к 
ней под прямым углом вертикаль, в которой плоскостность заменяется 
высотой, то есть холод – теплом. Таким образом, вертикаль является 
кратчайшей формой неограниченной тёплой возможности движения. 

3. Третий типичный вид прямой – это диагональ, которая схематичным 
образом под равным углом отклоняется от обеих вышеназванных и тем 
самым имеет к обеим, равное тяготение, что и определяет её внутреннее 
звучание, равномерное соединение холода и тепла. Итак: кратчайшая форма 
неограниченной  тёпло-холодной возможности движения». 

Далее, Кандинский отдельно рассматривает ломаные и кривые линии, их 
особенности и свойства, а также комбинированные линии. 
Безусловно, всякое проявление внешнего во внутреннем мире может получить 
линеарное выражение – своего рода перевод. Например, движение 
человеческого тела в танце может быть записано графически при помощи 
соответствующих линий. Кандинский ориентировался на выявление 
средствами искусства эмоционального состояния человека и выяснение роли 
подсознания в творческом процессе. Анализируя психологию восприятия 
человеком средств выразительности различных видов искусств, он стремился 
создать новое синтетическое искусство. Он говорил о движении цвета в 
пространстве, о музыкальном звучании цвета, о взаимном воздействии 
беспредметной формы и цвета... Так же точно, как и точка, линия применяется 
в других видах искусства. Её сущность может быть более или менее точно 
передана средствами других искусств. Ближайшая и очевиднейшая связь 
открывается с музыкой. Большинство музыкальных инструментов имеет 
линеарный характер. «Высота звуков у различных инструментов соответствует 
толщине линии: совсем тонкая производится скрипкой, флейтой-пикколо; 
несколько шире – второй скрипкой, кларнетом; с более низкими 
инструментами осуществляется переход ко все более широким линиям, вплоть 
до самых низких тонов контрабаса и тубы. Помимо ширины линия и в своих 
цветовых вариациях зависит от разнообразнейших оттенков различных 
инструментов». Можно утверждать, что линия предоставляет музыке 
максимум  своих выразительных средств. Соответствие градациям громкости 
от пианиссимо до фортиссимо можно найти в усилении или ослаблении 
яркости линии, например в степени её интенсивности. Усилие, прилагаемое 
рукой к смычку, совершенно аналогично нажиму руки на карандаш. Линия 
способна дать графическое выражение душевного строя произведения музыки, 
танца, поэзии, архитектуры и т.п. Таким образом, каждое искусство может 
найти своё графическое линеарное выражение. Графическое выражение могут 
найти и многие природные явления. 
Использование линии в природе чрезвычайно многообразно. Линия 
встречается  в природе в бесчисленном  множестве явлений: в минеральном, 
растительном, животном мирах. «Растения в своём развитии от семени  к 
корню (вниз), вплоть до пробивающегося стебля (вверх) проходят путь от 



точки до линии, что в дальнейшем приводит  к усложняющимся комплексам 
линий, к самостоятельным линеарным конструкциям, как  в ткани листа или в 
эксцентрической конструкции хвойных деревьев. Органично линейное 
строение ветвей, исходя из того же основного принципа, демонстрирует самые  
разнообразные сочетания  (например, среди деревьев: ель, фиговое дерево, 
финиковая пальма или запутанные комплексы лиан, либо иных змеевидных 
растений)». Некоторые  комплексы обладают ясной, чёткой геометрической 
формой, другие, напротив, образованы свободными линиями, при этом их 
произвольное строение не обнаруживает ясной геометрической конструкции. 
Точно также существуют оба вида конструкций  и в абстрактной живописи. 
Это родство, можно даже сказать «идентичность», весьма весомый пример 
взаимосвязей между художественными и природными законами. Кандинский 
также ставил задачу исследовать закономерности и особенности 
символического и ассоциативного восприятия неизобразительных средств, 
«элементов» живописи с целью выявить их возможности в конкретизации 
содержания отвлечённых композиций. «Комбинации этих элементов 
неисчерпаемы. Здесь скрыт источник бесконечных возможностей для 
композиции, отсюда черпается и изумительное богатство соотношений как 
крупнейших, так и мельчайших величин». Линия, по мнению Кандинского, 
обладает большой эмоциональной выразительностью и может одна послужить 
достаточным материалом для графического выражения чувств. «Главным 
свойством её выразительности нужно признать общий её характер, который, 
выражаясь грубым и неточным языком, даёт впечатление радости, упорства, 
злобности, ласки, болезненности, ясности и т.п.  А движение линии и характер 
его, даёт впечатление быстроты, весёлости, возбуждённости и т.п. Графически  
может быть изображена весна, грёза, революция, любовь, смерть, ярость…» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная методическая разработка интегрирует в себе задания курсов 
«Фигуративная композиция» и «Выразительные свойства композиции» и 
является основой для разрабатываемой программы «Основы композиции в 
графическом дизайне», которая посвящена изучению категорий композиции и 
основных её элементов. Изучаются наиболее универсальные понятия композиции, 
основы графического дизайна, его азбука. Исследуются выразительные 
возможности точки, линии, геометрических фигур, различных абстрактных форм 
и фактур. Графические элементы рассматриваются как носители определённых 
ассоциаций и смыслов, а их взаимоотношения в поле композиции – как аналог 
взаимодействия реальных сил, как моделирование различных состояний и 
ситуаций. Для изучения каждого композиционного «первоэлемента» разработаны 
пропедевтические упражнения и подобраны темы для композиций. В системе 
пропедевтических упражнений демонстрируются основные функции композиции 
– выражение смысла, и приведение в единство и гармонию всех её элементов. 
Первые упражнения посвящены изучению абстрактной линейно-

графической композиции, и её основе, – линии. Они образуют отдельный 
блок заданий, который здесь представлен. Вспоминаем, какие бывают линии, 
их разнообразный характер: прямые и  кривые, пластичные, ломаные, толстые и 
тонкие, гладкие и рваные… Линии летящие, стремительные и линии 
неподвижные; линии напряжённые, упругие и линии вялые; линии мохнатые, 
колючие и линии волнистые и изящные.  Напрягаем воображение и стараемся 
придумать как можно больше вариантов. При создании композиций, обращаем 
внимание на расположение линий относительно друг друга в поле листа, на их 
группировку и насыщенность. Изучаем такие композиционные категории, как 
ритм, пропорции, контрасты.  
Искусство композиции позволяет передавать множеством линий, не прибегая к 
реалистическому изображению, самые сложные и тонкие душевные состояния, 
вызывать разнообразные эмоции и чувства. Это почти магия, когда на чистом 
листе бумаги при помощи простых элементов – линий – рождаются ощущения 
звучащей музыки, тревоги или радости, возникают чувства полёта или падения. 
Определённые графические соотношения линий, несут в себе узнаваемые образы 
и сразу вызывают ассоциацию с тем или иным объектом или природным 
явлением. Вот линии – молнии, а вот – ветки деревьев. А эти определённо 
напоминают морскую волну – и так до бесконечности: линии – птицы, линии – 

облака, линии – горы, линии – солнечные лучи, линии морозные узоры и линии – 

языки пламени… Небольшие изменения в пропорциях, толщине, направлении и 
частоте расположения линий будут вызывать всё новые и новые зрительные 
образы. 
Цель данной программы – освоение основных закономерностей языка 
графического дизайна, его характерных особенностей.  



ЗАДАНИЕ 1. 
 

Тема: Характер линии. 
 

Цель: исследовать выразительные возможности линии в зависимости от её 
формы и начертания. 
 

Задачи:  
1.Формирование представления о всём спектре графических возможностей линии. 
2. Развитие и обогащение графических навыков у учащихся. 
3. Воспитание усидчивости и трудолюбия, умственной и творческой 
сосредоточенности. 
 

Этапы работы: 
1.Введение в тему последующего блока заданий по изучению выразительных 
свойств одного из основных элементов композиции – линии. Интерактивная 
беседа с детьми о том, что мы знаем о линии. Что это такое? Её свойства и 
характер с геометрической точки зрения, изобразительной, природной, 
технической…Рассказ об исследованиях и теории Василия Кандинского по этой 
теме в работе «Точка и линия на плоскости». 
2. Просмотр работ учащихся, сделанных по теме задания в предыдущие годы. 
3. Начинаем работу с того, что записываем на листе А4 всевозможные виды 
линий, какие приходят в голову. Вспоминаем, размышляем, фантазируем… 

Пишем в столбик и рядом условно зарисовываем каждый вариант. 
4. Пропедевтические упражнения. Выполняем 8-10 вариантов композиции с 
различными видами линий – прямыми (параллельные, перпендикулярные, 
диагональные, пересекающиеся и непересекающиеся, длинные и короткие, другие 
варианты…), кривыми и зигзагообразными ( пластичные и жёсткие, гладкие и 
рваные, циркульные, толстые и тонкие, всякие разные…), совмещение прямых со 
свободными линиями в разных вариантах. 
Формат 10х10 см. 
 

Используемые материалы: карандаши, фломастеры, линеры, гелевые ручки, 
маркеры. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Знакомство с выразительными возможностями различных видов линий. 
2. Приобретение и усовершенствование графических навыков. 
3. Более осознанный выбор и использование графических средств в своих 

творческих работах. 



ЗАДАНИЕ 2. 
 

Тема: Направление и характер движения. 
 

Цель: Добиться композиционными и линейно-графическими средствами 
передачи различных видов и образов движения. 
 

Задачи: 1. Знакомство с методами организации  абстрактной композиции с 
помощью линий. 
2. Развитие воображения и ассоциативно-образного мышления. 
3. Умение чётко и аккуратно, с соблюдением технологии, выполнить работу и 
довести её до конца. 
 

Этапы работы: 
1. Вспоминаем и записываем, какие формы движения существуют: 

центробежное, центростремительное, вверх, вниз, в стороны, 
прямолинейное, вращательное, хаотичное, какие-то другие… А также, 
какие виды движения мы встречаем в природе – ветра, дождя, урагана, 
волн, водопада, извержения вулкана. Ещё, это могут быть движения 
связанные с такими образами как  полёт, падение, взлёт, уход, объезд, 
взрыв, прыжок…- стремимся придумать как можно больше ситуаций, где 
проявляется движение. 

2. Делаем эскизы в поисках выразительных и лаконичных решений при 
передаче различных сложных динамичных состояний. 

3. Выбираем наиболее удачный вариант и исполняем его в материале. 
 

Использованные материалы: Самоклеющаяся плёнка, ножницы, линейка, 
карандаш, белая или цветная бумага. Формат: 20х20 см. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Овладение визуально-композиционным мышлением. 
2. Получение интересной и выразительной композиции. 
3. Умение самостоятельно вести работу от идеи до окончательного её 

исполнения в материале. 



ЗАДАНИЕ 3. 

 

Тема: «Ритм» 

 

Цель задания: Исследование выразительных и композиционных возможностей 
ритма и его видов. 
 

Задачи:  
1.Знакомство с понятием ритм и метр. Знакомство с видами ритма. 2.Знакомство с 
понятиями – группировка элементов в поле композиции и их подобием по форме 
и цвету. 
3. Развитие композиционного чувства, художественной восприимчивости, 
воображения и интуиции. 
4 .Умение добиваться высокого качества в исполняемой работе. 
 

Этапы работы:  
1. Просматриваем иллюстративный материал с детьми и отмечаем, какие 

ритмы бывают – простые и сложные, равномерные и смешанные, 
учащённые и замедленные, нисходящие и восходящие, нарастающие и 
убывающие, горизонтальные и вертикальные… Вспоминаем, где чаще всего 
встречается ритм: это сердечный пульс и волны, чередование дня и ночи, 
времён года, биоритмы, узоры и орнаменты. А также в архитектуре и 
живописи, поэзии и музыке, искусстве шрифта…  

2. Графически ритм выражается через повтор однородных элементов 
композиции и интервалов между ними. Используем как основной элемент 
композиции - линию. После небольших упражнений на разные виды ритма, 
делаем итоговую композицию на основе выбранной музыки. Чередование 
элементов, их последовательность, промежутки между ними образуют 
геометрический узор; графические ряды элементов переплетаются между 
собой, накладываются, создают сложные сочетания, соответствующие 
ритмическому рисунку музыкального произведения. 

 

Используемые материалы: самоклеющаяся плёнка, нож, ножницы, линейка, 
карандаш, бумага. Формат 20х20 см. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Овладение композиционным мышлением и необходимой эрудицией в 

области композиции. 
2. Понимание механизмов визуализации невидимых ритмов. 
3. Высококачественное исполнение итоговых композиций. 



ЗАДАНИЕ 4. 
 

Тема: «Образы природы. Чувство объекта». 
 

Цель: Опираясь на реальные пейзажи и природные явления, передать 
ассоциативно-выразительным, линейно-графическим способом обобщённый 
образ природного объекта или состояния природы. 
 

Задачи:  
1. Освоение  различных графических и композиционных средств  и способов 

выразительности: фактура - текстура, жёсткое - пластичное, пустое - 
заполненное, толстое - тонкое, контраст - нюанс. 

2. Исследование и изучение такого средства выразительности в передаче 
различных природных фактур и текстур как линия. 

3. Создание абстрактными линиями ощущения от реального объекта. 
4. Использование и сравнение различных графических материалов (тушь, 

перо, кисть, гелевые ручки, фломастеры, маркеры, контуры, цветные 
карандаши) в возможности передачи чувства от выбранного объекта и его 
формы. 

 

Этапы работы:  
 

1. Вспоминаем всевозможные природные явления и объекты и записываем их 
на листочке. Это могут быть дождь и ветер, деревья и ветки, горы, облака, 
птицы, волны, листья и травы, морозные узоры… 

2. Делаем чёрно-белые упражнения в формате 10х10 с поисками линейно-

графической передачи выбранных объектов. 
3. Выполняем эскизы итоговой композиции. 
4. Выбираем наиболее удачный вариант и исполняем его в подходящих 

материалах, стараясь максимально выразительно передать чувство от 
природного образа. Чёрно-белое и цветное решение. 

 

Материалы: белая и цветная бумага, формат 20х20см., всевозможные 
графические материалы. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Умение пользоваться в своих творческих работах разными графическими 

материалами и приёмами. 
2. Развитие ассоциативно-образного мышления. 
3. Умение видеть в объекте характерные черты.   
4. Расширение профессиональной эрудиции и кругозора. 
5. Технически качественное исполнение работы. 



ЗАДАНИЕ 5. 
 

Тема: «Настроение, эмоциональное состояние» 

 

Цель: Линейно-графическими средствами создать композицию, передающую 
определённое эмоциональное состояние, настроение. 
 

Задачи:  
1. Исследование пластических свойств всевозможных линий в их способности 

воздействовать на эмоции человека, и создавать своим характером и 
рисунком различные настроения. 

2. Развитие эмоционально-чувственного восприятия формы на базе освоения 
композиционных приёмов и средств. 

3. Развитие ассоциативно-образного мышления и воображения. 
4. Умение пользоваться цветом для создания нужного впечатления и 

воздействия. 
 

Этапы работы: 
 

1. Вспоминаем и проговариваем с детьми, какие бывают эмоции, -  радость, 
веселье, любовь, грусть, печаль, злость, ярость, гнев, страх, смятение, 
тревога, или эмоциональные состояния – покоя, подавленности, душевного 
подъёма, свободы, гармонии, счастья… 

2. Просмотр творческих работ Василия Кандинского и обсуждение какими 
художественными средствами он добивался передачи различных 
эмоциональных состояний. 

3. Делаем эскизы на выбранное настроение, состояние. Обращаем  
Внимание на графическую форму линий и на расположение их 
относительно друг друга и в поле листа. Поиск выразительной пластики 
линий, их сочетания, комбинаций, насыщенности и динамики. Для передачи 
сложных природных и душевных состояний необходима внутренняя 
концентрация на создаваемом образе, работа воображения, включение 
ассоциативного мышления. 

4. Выбираем цвет фона и графические материалы для итоговой композиции. 
 

Материалы: белая и цветная бумага, гелевые и пастельные ручки, маркеры, 
цветные карандаши, контуры, перья, тушь, чернила, кисти. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Умение выбирать и пользоваться художественными средствами 
выразительности. 

2. Развитие композиционного чутья и интуиции. 
3. Качественная техника исполнения композиции. 



ЗАДАНИЕ 6. 
 

Тема: «Музыка» 

 

Цель задания: Создание графическими средствами ощущения музыки, её 
звучания, ритмов, мелодии. 
 

Задачи:  
1. Исследовать методы визуализации незримого через зримые образы. Решаем 

задачу: как сделать звуки зримыми и наглядными.  
2. Найти графические и композиционные средства для  создания музыкальных 

ассоциаций, параллели между звуком и цветом, пластикой линии и 
мелодией.  

3. Активизировать  творческий потенциал учащихся. 
4. Развитие нестандартного, образного мышления. 
5. Эстетическое воспитание детей средствами дизайна. 

 

Этапы работы: 
 

1. Подбираем выразительные средства, вживаясь в музыкальное произведение, 
стараясь представить его в цвете и визуальных формах. Исследуем 
выразительные возможности линии и цвета в передаче широкой гаммы 
чувств, ощущений и переживаний, графической ассоциации звуков. 
Используем опыт в ритмической организации композиции. Эскизируем. 

2. Делаем два варианта композиции – первую, только с абстрактными 
линейно-графическими элементами, и вторую, с добавочным изображением 
музыкального инструмента. В этом случае, ищем приём, объединяющий 
графически изображение самого инструмента и его звуков, звучания. 
Добиваемся единства стиля и пластики форм. 

 

 Материалы: Цветные форматы 20х20см. Гелевые и пастельные ручки, линеры, 
маркеры, тушь, перья, кисти, цветные карандаши. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение визуальной культуры и формирование визуального мышления. 
2. Овладение профессиональными методами, средствами и графическими 

техниками. 
3. Освоение языка графического дизайна, его специфики. 
4. Развитие навыков ведения самостоятельной работы. 
5. Раскрытие творческой свободы через освоение многообразия средств 

художественной выразительности. 
6. Воспитание в учащихся стремления к высокому профессиональному 

уровню исполняемых работ. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цепочка заданий по изучению выразительных свойств линий может быть 
продолжена. Может быть исследован образ и характер линии в зависимости от 
инструмента, которым она была создана и от поверхности бумаги, на которой она 
находится. Линия на плоскости и линия в пространстве. Значение линии в 
шрифтовой композиции. Линия в объёмно-пространственной композиции. Линия 
и оптические иллюзии, линейные растры в графике – тем для изучения ещё 
много! Заложенная художниками авангарда проблема изучения каждого элемента 
художественной выразительности оказалась плодотворна, и широко используется 
в наше время в учебном процессе дизайнерских вузов.  
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