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СОЗДАНИЕ ЕДИНСТВА ОБРАЗА СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
М. В. Храмова 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань, Россия 

 
Художник всегда хочет выразить свои мысли или впечатления о че м -либо максимально точно и понятно для зрителя. 

Понимание законов композиции скульптуры и умение пользоваться ее  средствами не делает художника творцом, но дае т 
ему необходимые профессиональные навыки и свободу выражения. Подобно хорошему инструменту знания позволяют 
воплотить скульптурныи  замысел с максимальнои  точностью, сохраняя единство и поддерживая соответствие целого и его 
частеи . Не должно быть ничего лишнего, каждая деталь важна для восприятия скульптурного произведения. Если же она 
кажется сомнительнои , то, скорее всего, занимает место другои , более существеннои . Форма поддерживает мысль и доно-
сит с наибольшеи  убедительностью до зрителя. Идея вне формы бессильна и призыв к созданию произведении , ориенти-
рованных только на социальные проблемы, приводит к появлению слабых прототипов живои  натуры. И, наоборот, чем 
дальше от буквального воспроизведения событии  уходит художник, тем успешнеи  результаты поиска. Складываясь из 
разнообразных, порои  противоречивых элементов, она образует единую органичную конструкцию, через которую прогля-
дывает целостныи  образ будущего произведения. Важно не форсировать работу, а двигаться поэтапно: «служенье муз не 
терпит суеты...»  Творческии  процесс обязательно начинается с исследования теоретического наследия и анализа произве-
дении , близких по жанру, стилю, тематике. Скульптурная композиция- это живои  процесс, включающии  в себя все законо-
мерности изменения формы в зависимости от пространств и необходимых для этого средств выразительности. 

Ключевые слова: художественный образ, скульптурная композиция, единство, форма, содержание, представление, произ-
ведение. 
 

CREATING A UNITY OF IMAGE OF SCULPTURAL COMPOSITION 
M. V. Khramova 
Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering, Astrakhan, Russia 

 
An artist always wants to express his thoughts or impressions about anything as accurately and intelligibly as possible for the 

viewer. Understanding the laws of sculpture composition and the ability to use its means does not make the artist a creator, but gives 
him the necessary professional skills and freedom of expression. Like a good instrument, knowledge allows you to embody the sculp-
tural design with maximum accuracy, maintaining unity and maintaining the correspondence of the whole and its parts. There should 
not be anything superfluous, every detail is important for the perception of the sculptural work. If it seems doubtful, it most likely 
takes the place of another, more substantial one. The form supports the thought and conveys with the greatest conviction to the 
viewer. The idea outside of form is powerless and the call to create works focused only on social problems leads to the appearance of 
weak prototypes of living nature. And, on the contrary, the farther away from the literal reproduction of events the artist leaves, the 
more successful the search results. Consisting of diverse, sometimes contradictory elements, it forms a single organic design through 
which an integral image of the future work is visible. It is important not to force the work, but to move in stages: “the service of mus-
es does not endure fuss ...” The creative process necessarily begins with a study of the theoretical heritage and analysis of works that 
are similar in genre, style, and theme. Sculptural composition is a living process that includes all the laws of shape change depending 
on the spaces and the means of expression necessary for this. 

Keywords: artistic image, sculptural composition, unity, form, content, representation, work. 
 

Притягательность композиции заключается 
в ее  непознаваемости. Художник сам не до конца 
понимает, чем закончится очереднои  творче-

скии  поиск. Образ обретает свои ственную толь-
ко ему художественную форму не сразу. В про-
цессе поиска неожиданные находки не раз сме-
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няются неудачами и промахами. Сам предмет 
никогда не предлагает художнику средства вы-
разительности для своего воплощения. Выбор 
того или иного варианта композиционного ре-
шения во многом зависит от способности лично-
сти к визуальному восприятию. Все виды изоб-
разительного искусства имеют дело с природ-
нои  формои . Как правило, под словом «форма» 
(от лат. "foma") понимают внешнии  вид предме-
та. Создавая образ животного или человека, ху-
дожник стремится к наиболее точнои  передаче 
признаков объекта, используя весьма разнооб-
разные методы: геометрический, орнаменталь-
ный, стилизованный, схематический, формаль-
ный и символический. 

Подтверждение широкого распространения 
каждого из них можно встретить повсюду: в 
первобытном, христианском и декоративном 
искусстве (рис. 1). Некоторые из них настолько 
оригинальны, что на первыи  взгляд невозможно 
отыскать визуальныи  аналог, которыи  соответ-
ствовал бы такому изображению. 

 

 
Рис. 1. Концепция фигуры человека в различных компонентах 

художественной формы 
 

Внешняя форма предмета передае тся сов-
местно с внутреннеи : дети рисуют младенца в 
животе матери, эскимосы – маленькую рыбу 
внутри большои . Этруски три лица божества 
передают единым объе мом, так, что середина 
центрального совпадает с краями боковых. В 
наши дни наиболее известным и общепринятым 
считается реалистическии  метод. Доведе нныи  
греческими и итальянскими мастерами до со-
вершенства он, тем не менее, предполагает по-
стоянное изучение натуры («...ни дня без рисун-
ка») [1, с. 22]. 

В создании единства образа участвует три 
основных критерия: целостность, контраст и 
самыи  важныи  – подчинение формы идее. Так, в 
скульптурном оформлении Парфенона, вклю-
чающего, помимо фриза по всему периметру 
здания, 92 метопы на мифологическую тему, 
Фидии  не позволил себе опуститься до описания 
праздника Великих Панафинеи . Напротив, он 
сосредоточил все  внимание на объединении 
внешнего и внутреннего пространства храма в 
единыи  комплекс (рис. 2). 

Скульптура говорит с нами языком пласти-
ки, и для того, чтобы овладеть им, необходимо 
че тко представлять характер формы: геомет-

рическии  вид, положение в пространстве, вели-
чину, массу и, обязательно, фактуру. Каким бы 
сложным на первыи  взгляд не казалось скульп-
турное произведение, перед нами всегда тре х-
мерныи  объект в реальном окружении. Скульп-
тура должна оставаться выразительнои  при 
любых условиях осмотра. Скульптура, практи-
чески исследуя взаимодеи ствие формы и про-
странства, предлагает себя как средство позна-
ния окружающеи  деи ствительности. 

 

 
Рис. 2. Реконструкция Парфенона 

 

Вся творческая деятельность человека свя-
зана с органами чувств, но только визуальное 
восприятие позволяет ему в конкретно осязае-
мых и зримых формах их воплощать. Особые 
прие мы и средства в создании единства образа, 
помогают объекту изображения обрести очер-
тания, способные наиболее полно донести до 
зрителя замысел произведения. 

Скульптурная композиция – это не едино-
временныи  акт, а совокупность очень последо-
вательных деи ствии , от первоначального за-
мысла до завершения, от карандашного эскиза – 
до перевода в конечныи  материал, бронзу или 
мрамор. Складываясь из разнообразных, порои  
противоречивых элементов, она образует еди-
ную органичную конструкцию, через которую 
проглядывает целостныи  образ будущего про-
изведения: ни прибавить, ни убавить, без риска 
разрушить уже созданное. Важно не форсиро-
вать работу, а двигаться поэтапно: «служенье 
муз не терпит суеты...» [3, с. 92]. 

Творческии  процесс начинается с исследова-
ния теоретического наследия и анализа произве-
дении , близких по жанру, стилю, тематике. Ху-
дожники всех столетии  в своих дневниках и за-
метках полунаме ками передавали своим после-
дователям как профессиональную таи ну сведе-
ния об общих изобразительных свои ствах формы. 
Непосредственное копирование без преобразо-
вания приводит к искажению и лишь удаляет 
произведение от первоисточника, потому худож-
ник редко мыслит буквально. Творчество без яс-
ного понимания конечнои  цели теряет смысл. 
Создавая произведение искусства, важно осозна-
вать: для кого и для чего? А уже потом: как? 
Предлагая зрителю глубоко личное видение ми-
ра, скульптор ищет такую художественную фор-
му, которая по визуальным свои ствам вырази-
тельнеи  обыденнои  и в соответствии с собствен-
ным замыслом последовательно подче ркивает 
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одни детали и отметает другие. Оттачивая и со-
вершенствуя натуру, он значительно облегчает 
наше восприятие. Гармоничное восприятие не-
возможно без взаимосвязи между ведущими и 
подчине нными элементами. Эммануил Кант пи-
сал: «Постижение законов гармонии возникает на 
соединении форм чувственного опыта и рассу-
дочного мышления; ощущения без понятии  сле-
пы, понятия без ощущении  пусты». 

Единство образа скульптурнои  композиции 
очень зависимо от пространственнои  составля-
ющеи , которая, безусловно, формирует структуру 
изображения. Пространство, не являясь предме-
том изображения, постоянно увеличивает изоб-
разительныи  диапазон формы. Скульптуру и ее  
окружение можно рассматривать как два приле-
гающих друг к другу объе ма, их взаимопроник-
новение постоянно увеличивает изобразитель-
ныи  диапазон формы. Может случится так, что 
статуя будет интереснои  только с однои  точки 
зрения, а с остальных будет существовать как 
некая аморфная масса. Видимую заверше нность 
таким композициям будет обязательно прида-
вать необычныи  пеи заж или здание, на фоне ко-
торого они располагаются. Пространство вокруг 
скульптурнои  композиции можно и нужно изме-
рить, так же как форму: высота, ширина, глубина. 
И изменения этих параметров открывает очеред-
ные пластические возможности. А, следователь-
но, несут в себе единство образа самои  скульп-
турнои  композиции. Скульптор, во все времена, 
искал такую художественную форму, которая по 
своим визуальным свои ствам будет выразитель-
неи  обыденнои , и в соответствии с собственным 
замыслом последовательно подче ркивал одни 
детали и отметал другие. Предельно оттачивая и 
совершенствуя натуру, скульптор значительно 
облегчал наше восприятие. 

В понятии скульптура заложено исследова-
ние взаимодеи ствия и формы, и пространства. 
Скульптура предлагает себя как средство по-
знания окружающеи  деи ствительности. Не 
лишним будет вспомнить, что многие филосо-
фы Древнеи  Греции и Рима начинали свою ка-
рьеру именно в скульптурнои  мастерскои . Вос-
приятие скульптурнои  композиции - познава-
тельныи  процесс, определяемыи  как формои , 
так и точкои  зрения на нее . 

Объе мная композиция всегда развивает фор-
му по тре м координатам, когда скульптура вос-
принимается адекватно со всех ракурсов. В силу-
этном типе композиции , где крупные памятники, 
доминирующие над окружающим пространством, 
хорошо прочитываются издалека. Существует 
немало прекрасных примеров, отвечающих дан-
ным характеристикам. К ним можно отнести па-
мятники Поля Ландовски «Христос – Искупи-
тель» (рис. 4), Вигеланда «Фонтан жизни» (рис. 3). 
Внешнии  абрис таких скульптур настолько выра-

зителен, что рельеф поверхности, а порои  и не-
больших объе мов, остае тся незамеченным. 

 

 
Рис. 3. Фонтан жизни. 

Вигеланд 
Рис. 4. Христос-

Искупитель. Поль 
Ландовски 

 

В единстве пластического мотива и содержа-
ния - ключ к созданию художественного образа. 
Доминирующая роль в этом союзе отводится 
идее, которая может быть условно обозначена 
«кривои  линиеи ». Она позволяет нарушать хро-
нологическую последовательность реальных 
событии , взятых за основу. Скульптурная компо-
зиция -это не законченное произведение, а жи-
вои  процесс, подразделяющии ся на три этапа: 
замысел, разработка и исполнение в материале. 
К первои  части относятся все подготовительные 
работы: поиск пластического мотива, разработ-
ка сюжетно-тематическои  основы, зарисовки и 
этюды с натуры. Это база прямои  реальных со-
бытии  и образов, которая послужит основои  для 
создания кривои  линии композиции. 

Второи  этап включает в себя разработку со-
бранного материала и выбор средств вырази-
тельности: ритм, пропорции, симметрию или 
асимметрию, масштаб, нюанс, контраст. Соче-
тание «конструкция плюс структура» отличает 
эскиз с натуры от эскиза композиции. Конструк-
ция служит каркасом формы, а структура объ-
единяет частные моменты построения и обеспе-
чивают его взаимосвязь со зрителем и окружа-
ющеи  средои . 

Основные проблемы третьего этапа связаны с 
уменьшением или увеличением эскиза до нату-
ральнои  величины. Не должно быть формального 
переноса, необходимо переосмысление всеи  ком-
позиции, так как последнее деи ствие приводит 
материал, размер и пластическии  мотив в соот-
ветствие, завершая создание образа. Кривая ли-
ния композиции формируется лишь на втором 
этапе работы. Она проходит через узловые части 
конструкции, связывая периферии ные части со 
зрительным и сюжетным центром. В зависимо-
сти от сложности произведения таких линии  мо-
жет быть несколько [5, с. 102]. 

Рассмотрим это утверждение на примере 
известного памятника О. Родена «Граждане Ка-
ле» (рис. 5). Сюжет произведения – череда по-
следовательно сменяющихся друг друга собы-
тии : длительная осада, страдания жителеи  го-
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рода, горькое поражение. По условиям конкурса 
требовалось представить победителеи  и по-
бежде нных непосредственно во время акта пе-
редачи ключеи  города. 

 

 
Рис. 5. О. Роден. Граждане Кале 

 

Скульптор отказывается от очевидного реше-
ния, акцентирует наше внимание на внутреннем 
мире стареи шин, побежде нных, но не сломанных 
духом людеи . Зритель не наблюдает, а сопережи-
вает, так как сознательное отступление от реаль-
ности позволяет ему воспринимать все события в 
целом как единыи  образ. 

Начиная разговор об уже сложившихся и усто-
явшихся в скульптуре типах композиционной 
формы, нельзя не остановиться на дугообразнои  
и угловои  форме. Для угловои  типичны неожи-
данные повороты, прерывистая линия силуэта, 
контрастные сочетания объе мов и, напротив, в 
дугообразнои  - наблюдаем текучесть и закруг-
ле нность линии , плавные переходы, мягкие за-
вершения элементов. Каждая из них представле-
на множеством вариации  исходнои  темы, но спу-
тать одну с другои  невозможно (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Сцилла. Фрагмент античного рельефа 
 

Несмотря на то, что в природе прямые линии 
и углы встречаются очень редко, человек, дви-
гаясь от слепого копирования к основам компо-
зиционного мышления, использует их как сред-
ство выразительности повсеместно. Такое един-
ство частично объясняется попыткои  заменить 
хаотическое, стихии ное начало, заложенное в 
природе, упорядоченным. Резкие перепады и 
изгибы основнои  линии композиции не мешают 
еи  следовать за прямотои  вертикальных и гори-
зонтальных линии , оставаясь в рамках плос-
костного восприятия (рис. 7). 

Сказанное верно как для сложных, так и для 
простых композиции . Например, в рельефах фи-
гура человека передае тся только с тех точек 
зрения, с которых она наиболее доступна для 

понимания. Эта особенность подче ркивается 
расположением в одном зрительном ряду всех 
деи ствующих лиц. Животные и люди как бы 
стремятся приблизиться к краю плоскости, опа-
саясь потерять в глубине или не осознавая еще  
внутреннего пространства за собои . Желание 
приблизить изображение к реальности возвра-
щает искусство обратно, к правдивои  наивности 
палеолита. Сначала камерные, затем монумен-
тальные статуи обретают живое подобие от-
дельных деталеи , а потом и всего силуэта. Смена 
угловых линии  на дугообразные – прие м, 
настраивающии  на более комфортное и при-
вычное восприятие. Попытка оставить же сткую 
горизонтально - вертикальную конструкцию и 
переи ти к сферическим кривым отвечает воз-
росшим требованиям формы к захвату и подчи-
нению пространства. Прямая осваивает про-
странство по точкам, кривая – по секторам. 

 

 
Рис. 7. А. Майоль. Воздух 

 

Кривая линия композиции поддерживает 
движения периферии ных частеи  композиции к 
центру, нанизывая их как бисер на леску в задан-
ном порядке. Красота организованнои  сложнои  
формы заставляет глаз следовать за нею, даже 
если она абсолютно статична. Хогарт в трактате о 
композиции называет кривую линию компози-
ции "beautiful line" – «прекрасная линия», изгиб 
которои  напоминает латинское , и утверждает, 
что она лежит в основе всякои  художественнои  
формы. И в продолжении этои  мысли, заметим, 
что образная линия характерна только для двух-
мерных изображении  (живопись, графика). В 
скульптуре линия преобразуется в плоскость и, 
следуя за поворотами формы, трансформируется 
в пространственную «8», которая широко исполь-
зовалась уже в Древнеи  Греции. Винтообразная 
линия проходит по границе формы как важная 
составная неувядаемого очарования произведе-
нии  Фидия и Поликлета, однако своего высшего 
расцвета достигает в искусстве барокко и рококо. 
Родоначальник французского классицизма Фран-
суа Жерардон (рис. 8) нередко использует в свое м 
творчестве композиционные прие мы барокко, 
которые позволяют объединить в единое целое 
сложные многочастные композиции. 

Ничего не подозревающему зрителю, любу-
ющемуся прекраснои  группои , предоставляется 
редкая возможность наглядно проследить, как 
витиеватая барочная линия точно накладывает-
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ся на строгую классическую конструкцию 
скульптуры. Все нимфы собрались вокруг Апол-
лона, смыслового и зрительного центра. Квад-
рат в круге – трудно представить геометриче-
скую фигуру устои чивои  и стабильнеи , чем эта. 
Произведение своеи  правильностью наводило 
бы скуку на зрителя, но линия композиции уво-
дит взгляд от прямого прочтения. Очарователь-
ныи  пример соединения сознательного и бессо-
знательного для усиления гармонии. После раз-
бора такои  сложнои  структуры нетрудно уло-
вить ее  вариации в более простых случаях. 

 

 
Рис .8. Ф.Жерардон. Аполлон в гроте. Линия композиции 

 

Скульптурныи  образ на протяжении всеи  ис-
тории мирового искусства, всегда был и являлся 

не только украшением, но и частью мировоззре-
ния и эстетики. В неи  три функции – религиоз-
ная, идеологическая, эстетическая – имеют тен-
денцию к взаимопроникновению, когда выде-
лить доминирующую довольно трудно. Замеча-
тельно по этому поводу высказался художник  
М. Врубель: «Красота – вот наша религия», наде-
ляя искусство способностью преобразования по 
более совершенному образцу [6, с. 352]. 

Таким образом, создание единства образа 
скульптурнои  композиции зависит от простран-
ственнои  среды и необходимых для формы 
средств выразительности. Предлагая зрителю 
глубоко личное видение мира, скульптор ищет 
такую художественную форму, которая по своим 
визуальным свои ствам будет наиболее совер-
шенна. Тяга к красоте глубоко коренится в чело-
веческои  натуре и прослеживается во всех куль-
турах. И взле ты и падения эстетических идеалов 
в равнои  мере зависят как от мастерства худож-
ника, так и от потребности общества в искусстве. 
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УДК 72 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕНОВАЦИИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
С УЧЕТОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Н. С. Долотказина, Ю. Г. Кожевникова 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, Астрахань, Россия 
 
Авторами проанализировано состояние отдельных районов существующей жилой застройки и наметившихся тенденций 

в сфере реновации традиционных кварталов и в исторической зоне г. Астрахани. Актуальность реновации города повыси-
лась в связи с принятием градостроительной концепции развития и реконструкции – вывод промышленных предприятий 
из серединной части города (з-д «Октябрь, з-д «Карла Маркса», «Электронный» и т. д.). Потребность в реновации, как от-
дельных домов, так и целых районов объясняется необходимостью уплотнения застройки создания новых квадратных 
метров для жилья, для общественно-деловой инфраструктуры. В статье рассмотрены принципиальные сценарии развития 
территорий, которые различаются между собой изменением плотности застройки. Рассматривая проблемы реновации, 
необходимо прежде всего отметить градостроительную значимость городских территорий.  

Ключевые слова: реновация, урбанизация, стабилизация, рост, сжатие. 
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The authors analyzed the state of certain areas of existing residential development and emerging trends in the renovation of tradi-
tional neighborhoods and in the historical zone in Astrakhan. The relevance of city renovation has increased due to the adoption of 


