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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО                    
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ        
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вид деятельности выпускника 
Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к проектно- конструкторскому, ви-

ду  профессиональной деятельности выпускника в соответствии с компетенциями и видами 
деятельности, указанными в учебном плане. 

 
Цель дисциплины  
Целью дисциплины является получение обучающимися представлений об основных 

приемах и средствах архитектурной композиции обучение навыкам пространственного 
мышления и умению выразить архитектурный замысел соответствующими графическими 
средствами. 
 

Задачи дисциплины 
       Задачами дисциплины являются:  знакомство с  теоретическими основами архитек-
турной композиции; освоение основных техник и методов графического и живописного 
изображения, применяемых в ландшафтном проектировании.  
 

Код 
компетенции 

Содержание  
компетенций 

Перечень планируемых результатов            
обучения по дисциплине 

1 2 3 
ОПК-4 

 
владение основными спо-
собами и средствами гра-
фической подачи проект-
ной документации и 
навыками изобразитель-
ного искусства 

знать: 
- методы и приемы графического отображения; 
закономерности, методы и способы  формиро-
вания архитектурной композиции;  
уметь: 
- применять методы теории архитектурной ком-
позиции для визуализации творческого замысла,  
подбирать наиболее выгодные способы переда-
чи творческой идеи, применять основные гра-
фические и живописные техники, составлять 
различные типы эскизов проекта; 
владеть: 
– приемами линейной  и тональной графики, 
фронтальной, объемной, глубинно-
пространственной  композиции. 

 
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ             

ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина   Б1.Б.25  Архитектурная графика и основы композиции  относится к  ба-
зовой.  

Дисциплина «Архитектурная графика и основы композиции»  базируется на знаниях, 
полученных при изучении таких учебных дисциплин, как:  «Рисунок и живопись», «Начерта-
тельная геометрия», «Технический рисунок и инженерная графика».  

Основываясь на изучении перечисленных дисциплин,  «Архитектурная графика и ос-
новы композиции»    представляет основу для изучения  дисциплин: «Ландшафтное проекти-
рование», «Проектирование малых архитектурных форм», «Дизайн малых пространств», 
«Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель». 

Такое системное междисциплинарное изучение направлено на достижение требуемо-
го ФГОС  уровня подготовки по квалификации бакалавр. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Распределение объема дисциплины по формам обучения 

Форма 
обучения 

К
ур

с 

С
ем

ес
т

р 

Трудоемкость дисциплины в часах Курсовая 
работа 

(проект), 
контроль-
ная рабо-
та, рефе-
рат, РГР 

Вид  
проме-

жуточ-
ной ат-

тестации  
 В

се
го

 ч
ас

ов
  

А
уд

ит
ор

ны
х 

ча
со

в 

Л
ек

ци
и 

 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

 р
аб

от
ы

 
П

ра
кт

ич
е-

ск
ие

   
 за

ня
т

ия
  

С
ам

ос
т

оя
-

т
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
т

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Очная 2 3 108 51 17 - 34 57 - Зачет 

Заочная - - - - - - - - - - 

Заочная (ускорен-
ное обучение) 

- - - - - - - - - - 

Очно-заочная - - - - - - - - - - 
 

3.2. Распределение объема  дисциплины по видам учебных занятий и трудоемкости 

Вид учебных  занятий 
Трудо-

емкость 
(всего часов) 

в т.ч. в ин-
новацион-
ной форме, 

час. 

Распределение  
по семестрам, 

час 
3 

1 2 3 4 

I. Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (всего) 

51 11 51 

Лекции (Лк) 17 11 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 - 34 

Групповые (индивидуальные) консультации + - + 

II.Самостоятельная работа обучающихся  57 - 57 

Подготовка к практическим занятиям  45  45 

Подготовка к зачету 12  12 

III. Форма промежуточной аттестации   зачет - - - 
Общая трудоемкость дисциплины 108   час. 

                                          3 зач. ед. 
108  108 
3  3 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Распределение разделов  дисциплины по видам учебных занятий 

   
- для очной  формы обучения: 

№ 
раз-
дела 
и те-
те-
мы 

 

Наименование 
раздела и  

тема дисциплины 

Общая 
трудо-

ем-
кость, 
(час.) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость; 
(час.) 

учебные занятия самостояте
льная рабо-
та обучаю-

щихся 
лекции 

практи-
ческие  

занятия 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Средства графического изображения 40 9 12 19 

1.1. Способы изображения: линейные, светотеневые, 
тональные, полихромные. Свойства архитектур- 3 1 - 2 
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ного объекта. Масштабность, тектоника, стиль. 
1.2. Линейная графика. Роль линейных изображений 

в истории искусства. Линия как элемент изобра-
зительного языка дизайнера. Виды линий. 

8 2 2 4 

1.3. Тональная графика. Ахроматические цвета. 
Ахроматические композиции. Контраст, нюанс, 
тождество. 

10 2 4 4 

1.4. Цветная графика. Цветовой тон, светлота, 
насыщенность. Цветовой круг. Контраст, нюанс. 
Виды живописных техник и материалов. 

10 2 4 4 

1.5. Шрифт. Шрифтовые композиции в архитектуре. 
Общие закономерности построения шрифтовых 
форм. Стили шрифтов.  

9 2 2 5 

2 Виды архитектурной графики 48 4 18 26 
2.1. Специфика творческого процесса по созданию 

архитектурного объекта. Архитектурный эскиз, 
архитектурный рисунок, архитектурный чер-
теж.. 

3 1 - 2 

2.2. Архитектурное эскизирование. Эскиз-идея. 
Форэскиз. Рабочий эскиз.   11 1 4 6 

2.3. Архитектурный чертеж. Ортогональный чертеж. 
Аксонометрический чертеж. Перспективный 
чертеж. 

23 1 10 12 

 Архитектурный рисунок. Архитектурный анту-
раж и стаффаж. 11 1 4 6 

3 Архитектурная композиция 20 4 4 12 
3.1. Композиция: фронтальная, объемная,  глубин-

но-пространственная.  Композиционный центр. 
Основные типы композиции. 

12 2 4 6 

3.2. Средства гармонизации композиции. Пропор-
циональность. Равновесие. Симметрия. Асим-
метрия. Средства создания образа. 

8 2 - 6 

 ИТОГО 108 17 34 57 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам  

 Номер, наименование 
раздела и темы 

 дисциплины 

 
Содержание лекционных занятий 

 

Вид  
занятия 

в 
иннова-
ционной 
форме 
(кол-во 
часов) 

1 2 3 
1.  Средства графического изображения 
1.1. Понятие графика. 
Способы изображения: 
линейные, тональные, 
полихромные. Свойства 
архитектурного объекта. 
Масштабность, тектони-
ка, стиль. 

  Графика (от греч. grapho — пишу, от фр. — вырезать 
на чем- либо) — один из древнейших видов искусства, 
включающих рисунок, который, с одной стороны, может 
быть составной частью графики, с другой — выступать в 
качестве самостоятельного произведения. Рисунок состав-
ляет начальную стадию работы над произведениями пла-
стических искусств. Графика более других видов изобрази-
тельного искусства приближена к письму, рисунку, услов-
ному знаку, так как важным ее графическим средством вы-
ступает сама плоскость белого листа бумаги с нанесенны-
ми на нее линиями, точками, штрихами и пятнами. 

В отличие от живописи в графике предмет больше 

- 
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схематизируется, рационализируется и конструируется. 
Характерная особенность — условность (графическое 
изображение может быть выполнено почти на любой плос-
кости, на любом фоне). 

Если живописные произведения лучше смотреть изда-
ли, чтобы мазки стали неразличимы, сливаясь в естествен-
ную гармонию, подобную гармонии натуры, то графиче-
ские произведения мы рассматриваем вблизи и видим 
условные штрихи, зигзаги, линии, т. е. «технику» рисунка, 
что на восприятии образа не сказывается. 

Графика близка живописи, но если в живописи цвет — 
основное средство художественного выражения — высту-
пает в неразрывной связи линией, которая не всегда отчет-
лива, может быть приглушена, стушевана светотенью, по-
рой еле угадывается, то в графике линия служит ведущим 
выразительным средством. 

Графика — один из распространенных видов искус-
ства. С одной стороны, графические произведения кажутся 
простыми и лаконичными при восприятии, с другой — со-
здать графическое изображение крайне сложно, поскольку 
на листе бумаги художнику необходимо передать форму 
предмета, создать иллюзию объема, отразить световой по-
ток или, наоборот, обобщить форму так, чтобы стало воз-
можно создать оттиск. И все это нужно выполнить про-
стыми средствами, доступными каждому. 
      Любое изображение конструируется с помощью средств гра-
фического изображения: точки, линии, тона и цвета.  
      Линейная графика – формирование изображения (в том числе 
и светотени) с помощью только линий и точек и образованных 
ими моделей заполнения (штриховок). Не допускается сплошное 
покрытие (заливка) поверхностей, светотеневые соотношения 
показываются штриховками различной плотности. Линейная 
графика может выполняться в сухой (карандаш, уголь, сангина) 
и мокрой (тушь, гуашь) техниках. 

Тональная графика – использование тона; соотноше-
ние светлого-темного, контрастного-юансного. Характерно 
отсутствие ярко выраженных цветовых характеристик, 
изображение светотени, фактуры, текстуры. 

Тональная графика – монохромная с легкими оттенка-
ми. Она также предполагает использование сухой (пастель, 
цветные карандаши, полусухие фломастеры) и мокрой (ак-
варель, гуашь, тушь и т.п.) техник. 

Полихромная графика – обычно насыщенный цвет в 
архитектурных чертежах используется только фрагментар-
но. Требует высокого качества исполнения. Техника ис-
полнения аналогична тональной графике, кроме того, ис-
пользуется аппликация и коллаж из различных материалов. 
В архитектурных чертежах предпочтительно использовать 
линейную и тональную графики. 

При выборе приемов архитектурной графики необхо-
димо учитывать свойства как архитектурного объекта, так 
и его графического изображения. 

Свойства архитектурного объекта. Архитектурный 
объект неподвижен относительно земли и окружающего 
ландшафта. Связь объекта с рельефом земли, характер его 
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природного и предметного окружения активно влияют на 
композицию, пластику сооружения, условия восприятия 
его человеком. 

Эти свойства требуют четкой ориентации, ясной изоб-
разительной информации о характере окружения, «услови-
ях обитания» объекта и взаимодействии со средой. 

Крупный размер – заставляет пользоваться масштабом, 
т.е. кратным соотношением величин на рисунке и в натуре. 

Масштабность – соразмерность архитектурного со-
оружения с его основным потребителем - человеком. Мас-
штабность измеряется не в метрах, а в пропорциональном 
соответствии с фигурой человека. Для выявления масштаб-
ности служат изображения человеческой фигуры и сораз-
мерных с ней деталей природной и предметной среды. 

Тектоника – совокупность приемов и средств, опреде-
ляющих художественную выразительность конструкций 
архитектурного объекта. Это особый язык, отличающийся 
от других предметов искусственно созданных. Язык этот 
связан с таким понятием, как стиль. 

Стиль - с его помощью кодируется композиционная 
выразительность архитектурного объекта, это художе-
ственный материал, в котором формируется эстетическая 
информация, конкретная образная форма. Архитектор не 
имеет дело непосредственно с объектом своей деятельно-
сти (как другие художники), а только лишь с моделью бу-
дущего объекта. Поэтому основа профессиональных навы-
ков архитектора заключается в умении отразить качества 
проектируемого объекта средствами графики или приема-
ми макетирования. 

1.2. Линейная графика. 
Роль линейных изобра-
жений в истории искус-
ства. Линия как элемент 
изобразительного языка 
дизайнера. Виды линий. 
 
 

Линейная графика — основная техника исполнения черте-
жа, эскиза, рисунка, технической схемы. Главное средство ее 
выразительности — контрастное  соотношение линий с поверх-
ностью бумаги. На контрастном соотношении поверхности 
изображения и линии определенной толщины, наклона, кривиз-
ны и протяженности базируется плоскостное или простран-
ственное восприятие изображения, его статичность или дина-
мичность. 

Роль линейных изображений в истории искусства. Роль ли-
нейных изображений в истории искусства трудно переоценить. 
Понимание культуры графической линии, ее теоретическое 
обоснование произошли лишь на рубеже XIX-XX веков вместе с 
признанием графики как особого вида изобразительного искус-
ства. С этого времени начинает развиваться и теория графики 
как самостоятельный вид искусства, в котором линии отведено 
значительное место. 
       Линия как элемент изобразительного языка дизайнера. Ли-
ния – самый широко применяемый элемент изобразительного 
языка дизайнера, художника, архитектора. Используя линию, 
художник определяет форму и обозначает ее контуры, выявляет 
объем и пространство, изменяя тональность, передает воздуш-
ную перспективу. Она может быть плавной, спокойной, верти-
кальной и горизонтальной, сплошной и прерывистой, прямой и 
волнистой, пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и 
т. д. Используя разнообразие этих важнейших художественно-
выразительных средств, художник, архитектор или дизайнер мо-
гут передавать тончайшие психологические нюансы создаваемой 
композиции.  Универсальность линии состоит в том, что она, с 
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одной стороны, может принадлежать только данной плоскости, а 
с другой – может служить границей пересечения нескольких 
плоскостей. Отсюда ее гибкость в переходах от плоского изоб-
ражения к объемному, сила в плоскостных композициях, чет-
кость и ясность в выражении пространственных форм. Линия 
выявляет не только границы форм, но и, как уже отмечалось, 
выражает чувства, переживания художника. 
      Виды линий. Линии бывают сплошные и прерывистые,     
прямые и     волнистые, монохромные и цветные, толстые и тон-
кие, пересекающиеся и параллельные, плавные и угловатые, 
спокойные, вертикальные и горизонтальные, контрастные и ню-
ансные. 
      1. Важнейшим компонентом   выразительности   линии   в 
проектной графике является бумага,  которая   создает    плос-
кую поверхность, условную воздушную среду, освещенное про-
странство.  
      2. Важнейшим выразительным средством линейной графики 
является различная фактура линий, зависящая от материала, бу-
маги, инструментов и приемов исполнения. За счет нее создается 
различное впечатление от изображаемой предметной формы, 
отражает активность или сдержанность в предметной компози-
ции.  
      3. Использование неоднородных линий позволяет создавать 
художественно-выразительные произведения, помогает выявить 
выразительность плоскости и объема.  
      4. С помощью линий можно создавать необходимые «психо-
логические качества» проектируемой формы, выражать динами-
ку, вес, массу, которые ассоциативно воздействуют на зритель-
ное восприятие.  

-толстые, жирные линии утяжеляют форму, создавая впечат-
ление веса, масс; 

- вертикальные линии вызывают ощущение устойчивости; 
- диагональные – динамику;  
- горизонтальные – покой, прочность; 
- кривые линии передают впечатление замкнутости или теку-

чести;  
       - прямая линия по сравнению с кривой выглядит более жест-
кой, определенной. Такая линия больше используется в черте-
жах, а не в рисунке.  

 5. Используя контраст и нюанс линии, можно решать раз-
личные композиционно-графические задачи. Изображая боль-
шие пространства, необходимо отказаться от контрастных ли-
ний, т. к. они нарушают масштабное соотношение. 

1.3. Тональная графика. 
Ахроматические цвета. 
Ахроматические компо-
зиции. Контраст, нюанс, 
тождество. 
 

Тон есть понятие соотношения темного и светлого, кон-
трастного и нюансного. Основное свойство тона — его ахрома-
тичность, т. е. отсутствие ярко выраженных цветовых характе-
ристик. Все цвета во всем их многообразии делят на две боль-
шие группы: цвета ахроматические и цвета хроматические. Опи-
раясь на понятие «светлота», можно дать достаточно строгое 
определение ахроматических цветов: ахроматическими называ-
ют те цвета, которые не имеют цветового тона и отличаются 
один от другого только по светлоте (цвета белый, черный и се-
рый).  

Ахроматические цвета. Расположенные в порядке убыва-
ющей светлоты ахроматические цвета образуют ряд, в котором 
можно выделить пять основных относительно определенных 
ступеней – это черные, темно-серые, серые, светло-серые, белые 
тона. Ахроматический ряд, который содержит определенное 
число ступеней, в равной степени отличающихся одна от другой 
по светлоте, называют равноступенным. 
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Ахроматические композиции.  
Двухтоновые ахроматические композиции можно рассмат-

ривать как простейшие тональные решения – белое по черному 
фону или черное по белому фону. 

Введение в композицию третьего тона сразу повышает вы-
разительные возможности светлотных отношений, так как изоб-
разительные возможности трехтоновых композиций (по сравне-
нию с двухтоновыми) значительно богаче благодаря появлению 
нового выразительного средства – светлотного взаимодействия 
цветов. 

В трехтоновых композициях расширяются возможности 
выражения в них различного эмоционального состояния: от спо-
койного (сдержанного) до экспрессивного. Следует отметить, 
что в сложных многотоновых композициях мы чаще сталкива-
емся не с двумя, а с большим числом светлотных градаций. 

В сложных многотоновых орнаментальных композициях 
используется  значительно большее число светлотных градаций. 

Контраст – нюанс. Контраст - сопоставление каких-либо 
противоположных качеств, способствующее их усилению. 
Наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. 

Контраст представляет собой резкое отличие элементов 
композиции, резко выраженную противоположность: длинный − 
короткий, толстый −тонкий, крупный − мелкий. При его исполь-
зовании сильнее выявляются художественные качества каждого 
элемента. Оно может быть сдержанным и обостренным. 

Сдержанный контраст проявляется при резком различии 
второстепенных элементов. 

Обостренный контраст имеет место при резком отличии 
главного элемента от второстепенных элементов. Он может быть 
выражен в размерах, расположении, цвете, пластике формы. При 
нем композиция приобретает динамизм и самую большую ак-
тивность в плане воздействия на зрителя. 

Тональный контраст - сопоставление светлого и темного. В 
живописи в большинстве случаев тон является первостепенным 
по важности выразительным средством, цвет же призван усили-
вать тональное решение, хотя психологи, занимающиеся изуче-
нием особенностей зрительного восприятия, утверждают, что 
цветовые контрасты сами по себе работают активнее, чем то-
нальные. Но при этом тональный контраст присутствует в лю-
бом живописном или графическом произведении, и его роль в 
восприятии композиции очень важна. 

 Нюанс - слабое различием элементов композиции по ос-
новным композиционным признакам. Например, в фактурных 
поверхностях он представляет крупную и мелкую зернистость, в 
цвете −оттенки и т. д. Пример − цветовое сочетание, основанное 
на сближенных тонах, представляющих собой единую цветовую 
гамму, воспринимаемую как целостный хроматический ряд.  

Нюансировка − это главное, что делает вещь более совер-
шенной, элегантной. 

 Тождество- повторение качеств изобразительных средств. 
Тождество означает не просто схожесть, а аналогию элементов. 
Оно может быть полным (абсолютным) и частичным. 

1.4. Цветная графика. 
Цветовой тон, светлота, 
насыщенность. Цветовой 
круг. Контраст, нюанс. 
Виды живописных техник 
и материалов. 

Цветная графика — способ передачи цвета архитектурной 
формы, прием изображения в цвете среды, окружающей архи-
тектурный объект.  Хроматические цвета определяются и свет-
лотой, и цветностью. Цветность, в свою очередь, обладает двумя 
характеристиками: насыщенностью и цветовым тоном. Цветовой 
тон определяет сущность цвета (красный/синий/желтый), а 
насыщенность позволяет оценить, насколько "глубоким" и "чи-
стым" является данный цвет, то есть насколько он отличается от 
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ахроматического. Цвет характеризуется тремя параметрами: 
светлотой, световым тоном и насыщенностью. 

Цветовой тон – это собственно цвет, определяется длиной 
волны излучения, преобладающего в спектре данного цвета. 
Цветовой тон – качественная характеристика цвета, в отношении 
которой этот цвет можно приравнять к одному из спектральных 
или пурпурных. 

Светлота определяется как степень отличия данного цвета 
от черного. Светлота – количественная характеристика цвета, 
измеряемая числом порогов различения от данного цвета до 
черного.  

Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от 
равного по светлоте ахроматического, измеряемая числом поро-
гов различения от данного цвета до ахроматического. 

Насыщенность относится к тому, насколько живым выгля-
дит цвет. Она измеряется в терминах отличия данного цвета от 
бесцветного (нейтрального) серого цвета с той же самой степе-
нью яркости. Чем ниже насыщенность, тем более серым выгля-
дит цвет. При нулевой насыщенности цвет становится серым 

Насыщенность является количественной характеристикой 
содержания белого в цвете. Цвет без содержания белого является 
высоко насыщенным. Уменьшение насыщенности цвета означа-
ет его разбеливание. Цвет с уменьшением насыщенности стано-
вится пастельным, блеклым, размытым. Работу с насыщенно-
стью можно характеризовать как добавление в спектральный 
цвет определенного процента белой краски.  

Цветовой круг. Цвета делятся на основные и дополнитель-
ные. Основные цвета – желтый, синий, красный. Дополнитель-
ные получают при помощи смешивания основных цветов. Путем 
смешения пары дополнительных цветов получаются цвета вто-
рого порядка  (желтый + красный = оранжевый, желтый + синий 
= зеленый, синий + красный = фиолетовый). Цвета третьего по-
рядка получаются путем смешения основных цветов и цветов 
второго порядка (желтый + оранжевый = желто-оранжевый, 
красный  + оранжевый = красно-оранжевый, красный + фиоле-
товый = красно-фиолетовый, синий + фиолетовый = сине-
фиолетовый, синий + зеленый = сине-зеленый, желтый + зеле-
ный = желто-зеленый). В круге Иттена все двенадцать цветов 
имеют равные отрезки, поэтому цвета, находящиеся друг против 
друга называют дополнительными. При смешении пары допол-
нительных цветов получается серый цвет. 

Отношения цветов между собой бывают контрастными и 
сближенными - нюансными.  

Контраст - это резко выраженная противоположность. 
Контраст является одним из важнейших формообразующих эле-
ментов живописи. Цветовая гармония, колорит, светотень в жи-
вописи часто построены по принципу контрата. Иттен выделяет 
семь типов контрастов: контраст по цвету, контраст светлого и 
темного, контраст холодного и теплого, контраст дополнитель-
ных цветов, симультанный контраст, контраст по насыщенности, 
контраст по площади цветвых пятен. 

Нюанс - это едва уловимый переход, оттенок в цвете, звуке, 
форме. Нюанс в живописи – это сближение цвето-тональных от-
ношений. Гармонизировать нюансные цвета сравнительно легче, 
чем контрастные. 

Виды живописных техник и материалов. Жидкие материа-
лы - более сложная группа в ряду осваиваемых материалов. По-
лучение различных цветов во время работы над живописным 
произведением требует хорошего знания красок и умения рабо-
тать с ними. Краски - это средство передачи цвета. 
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Гуа́шь (фр.Gouache, итал. guazzo водная краска, плеск) - вид 
акварельных красок, более плотный и матовый, чем обычная ак-
варель. 

Темпера (итал. tempera, от temperare - смешивать краски) - 
краски на основе сухих порошковых натуральных пигментов и 
(или) их синтетических аналогов, а также живопись ими. 

1.5. Шрифт. Шрифтовые 
композиции в архитекту-
ре. Общие закономерно-
сти построения шрифто-
вых форм. Стили шриф-
тов.  
 

Шрифт - это художественная интерпретация алфавита. 
Алфавит, буквы которого имеют общую закономерность своих 
начертаний, называется шрифтом. В современном мире надписи 
окружают человека повсеместно: это названия различных 
общественных зданий, вывески магазинов, мемориальные доски, 
всевозможные указатели и пр. Наружная реклама активно 
включилась в архитектуру города. Часто яркая и броская, 
реклама подавляет застройку, мешает ее восприятию. 

В практической работе архитекторам постоянно приходится 
применять шрифт. Оформляя свои чертежные работы, 
необходимо правильно выбрать шрифты и хорошо 
закомпоновать надписи на листе.  

Шрифт на чертеже должен быть четким, ясным, 
удобочитаемым; он не должен содержать лишних штрихов, 
якобы украшающих буквы. Желательно соблюдать стилевое 
единство шрифта и вычерченного объекта. 

Шрифтовые композиции в архитектуре. Особенно 
ответственно архитектор должен относиться к шрифту в случае, 
если шрифт закомпонован в само архитектурное сооружение. В 
таких проектах как «монумент», «вокзал», «аэропорт», 
«выставочный павильон», «мемориальная доска» и др. шрифт 
должен органично вписываться в архитектурное решение, 
создавая с ним единое целое. Примеров включения шрифта в 
архитектурную композицию можно привести очень много — 
начиная от Египта и заканчивая современной архитектурой. 

Если шрифт необходимо закомпоновать в архитектурное 
сооружение, то архитектор должен решить следующие вопросы: 
        - где разместить шрифтовую композицию; 

- какой шрифт (или шрифты) выбрать, чтобы он вызывал у 
зрителя необходимые ассоциации (одно и то же слово, 
написанное разными шрифтами, производит различное 
впечатление); 

 - какие слова, учитывая смысл текста, следует выделить и 
каким образом это лучше сделать (другим размером или 
шрифтом, цветом и пр.); 

 - в каком материале этот шрифт будет выполняться; 
 - как данная шрифтовая композиция должна быть 

освещена. 
Общие закономерности построения шрифтовых форм. 

Одним из необходимых качеств шрифтовой композиции 
является легкость ее прочтения. На удобочитаемость влияют 
следующие факторы: 

 - формы шрифтовых знаков (тип шрифта), размеры, 
пропорции буквы отношения ширины знака к его высоте; 

 - формы, размеры и ритм строк, размер пробелов вокруг 
строк; 

 - цветовое решение, насыщенность, контрастность 
(отношение цвета (тона) шрифта к цвету (тону) фона); 

 - фактура, качество выполнения. 
Стили шрифтов. Русский и латинский алфавиты построе-

ны на единой графической основе и возникли из одного перво-
источника. Этот первоисточник — шрифт древнегреческих 
надписей VII—VI вв. до н.э. 

Возникновение письменности относится к глубокой древ-
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ности. Много надписей на камне сохранилось в древней Асси-
рии, но и в ассирийских, и в вавилонских постройках тексты, 
выполненные клинописью. 

Романский стиль, господствовавший в странах Западной и 
Центральной Европы в X—XIII вв., полная противоположность 
античности. Название этого стиля происходит от латинского 
названия города Рима, поскольку стиль возник в областях, вхо-
дивших в прошлом в состав Римской империи. 

В период господства в средневековой Европе готического 
стиля (XII—XVI вв.) в архитектуре наблюдается динамичность 
устремленных вверх форм, иррациональность завершений, 
сложность силуэтов зданий. 

Ренессанс в XV в. распространяется по всей Италии, а в 
XVI в. — по всей Европе. Ренессанс — это гармония форм и си-
луэтов, наличие колоннад в архитектурных ансамблях. Как и в 
архитектуре, в шрифтовом искусстве необычайно возрос интерес 
к античной культуре. 

Анти́ква (лат. antīqua «древняя») — класс типографских 
наборных шрифтов с засечками, появившийся в эпоху Возрож-
дения в Западной Европе. Основой для разработчиков первых 
гуманистических, или ренессансных антикв служил рукописный 
книжный почерк — гуманистический минускул. 

Барокко  (XVI—XVIII вв.) — период расцвета могущества 
монархии. Барокко зародилось в Италии в период Позднего Ре-
нессанса. В шрифтах появляются усложненность форм и обилие 
деталей. Шрифтовые композиции становятся вычурными, деко-
ративно сложными. 

Классицизм (XVII—XIX вв.) — вновь простота, лаконич-
ность, монументальность. Архитектурные формы рациональные, 
строгие. В начале XIX в. под влиянием классического искусства 
появляется шрифт классическая антиква. 

На рубеже XIX—XX вв. под влиянием декадентского ис-
кусства и особенно под влиянием стиля модерн  появляются 
своеобразные, несколько диспропорциональные по начертанию 
шрифты с обильным орнаментом.  

2. Виды архитектурной графики 
2.1.  Специфика творче-
ского процесса по созда-
нию архитектурного объ-
екта. Архитектурный эс-
киз, архитектурный рису-
нок, архитектурный чер-
теж. 
 

Архитектурная графика связана с рядом чрезвычайно акту-
альных для архитектурной деятельности проблем. В настоящее 
время большая часть архитекторов-проектировщиков реализует 
свои замыслы с ее помощью. Графика остается одним из самых 
эффективных способов развития творческих навыков в обуче-
нии, графические приемы являются основой принципов, на ко-
торых строится механика изображения с помощью графопостро-
ителя как части ЭВМ. 

Специфика творческого процесса по созданию архитектур-
ного объекта состоит в его двуединстве. На первом, условно 
называемом «идеальным», этапе творчества архитектор рабо-
тает над моделью архитектурного объекта — комплексом чер-
тежей и макетов будущей постройки. На втором, условно назы-
ваемом «материальными, этапе творчества архитектор наблюда-
ет и контролирует строительство архитектурного объекта, кото-
рое исполняется по чертежам и является материальной реализа-
цией проектных материалов первого этапа. 

Начиная с XV в. архитектор занимается почти исключитель-
но первой частью этого творческого процесса, которая в наше 
время носит название «проектирование». Проектирование архи-
тектурного объекта не может обходиться без изобразительного 
отображения замыслов архитектора в графике и объемных моде-
лях. Большая часть изобразительной информации, возникающей 
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в. процессе проектирования, передается и формируется в графи-
ке. 

Ко второй половине XVIII в., когда повсеместно была при-
знана теория изображения архитектурного объекта в ортого-
нальных проекциях, сформировались основные виды архитек-
турной графики, которые к настоящему времени отражают зада-
чи проектного процесса и носят название эскиз, чертеж и архи-
тектурный рисунок. Каждый из названных видов архитектурной 
графики имеет свою изобразительную специфику, отвечает 
определенным требованиям. Характер процесса проектирования 
построен таким образом, что поиск архитектурной идеи осу-
ществляется с помощью эскиза, а оформление архитектурного 
чертежа — с помощью архитектурного рисунка.  

Архитектурный эскиз и архитектурный рисунок. Изобрази-
тельная форма архитектурного эскиза и архитектурного рисунка 
очень схожы, их различает только целевое назначение изобра-
жения. Архитектурный эскиз — способ совершенствования 
творческого замысла архитектора. Архитектурный рисунок — 
любое рисованное произведение архитектора, назначение кото-
рого не обязательно преследует профессиональные цели.  

Сюжет архитектурного рисунка может иметь самостоятель-
ное значение (набросок с натуры, графический рисунок — ил-
люстрация и т. д.), но может быть составной частью чертежа, 
эскиза.  

Архитектурный эскиз — форма изобразительного поиска, с 
которого начинается проектный процесс.  

Эскиз – это чертеж, выполненный без применения чертежных 
инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с соблюде-
нием пропорций между отдельными элементами деталей. 

Архитектурный рисунок — вид архитектурной графики, 
имеющий вспомогательное значение. Основным видом графиче-
ского изображения в архитектурной деятельности является чер-
теж.  

Архитектурный рисунок - графическое изображение, в том 
числе и не имеющие прямого отношения к проектированию, ко-
торые выполняются от руки с помощью карандаша, угля, санги-
ны, пера, кисти, рапидографа и фломастера. 

Архитектурный чертеж — это изображение, передающее 
информацию о размере, форме и конструкции объекта.  

В современном чертеже построение объекта обязательно ис-
полняется по законам начертательной геометрии. Чертеж при-
меняется на всех стадиях проектной работы, для каждой из ко-
торых свойственна своя манера чертежной графики (эскизный 
чертеж, обморочный чертеж, рабочий чертеж, демонстрацион-
ный чертеж, крок). 

2.2. Архитектурное эски-
зирование. Эскиз-идея. 
Форэскиз. Рабочий эс-
киз.   

Архитектурное эскизирование. Эскиз — изобразитель-
ная форма проектного поиска, которая в большинстве слу-
чаев исполняется автором от руки. 

 Качество поиска проектной идеи имеет огромное зна-
чение. Художник, график, скульптор оперируют «иллюзи-
ями» рисунка, живописи, пластики, реализация которых на 
бумаге, холсте, в скульптурном материале и есть художе-
ственная практика. Архитектор оперирует «иллюзиями» 
графики лишь в процессе проектирования. В дальнейшем 
эти «иллюзии» должны материализоваться в объект со 
сложной конструктивной структурой, предназначенный 
для жизнедеятельности людей. 

От качества и глубины поиска (эскизирования) зависит 

Компью-
терная 
презен-
тация 
(1час) 

 13 



в конечном итоге качество реализованного объекта. Вполне 
очевидно, что эскизнрование — это процесс, прогнозиру-
ющий черты будущего сооружения. Организация этого 
процесса зависит от индивидуальных творческих особен-
ностей архитектора, традиций профессиональной среды и 
архитектурной школы, и которой формировалась личность 
зодчего. 

В российской архитектурной практике принята следу-
ющая классификация эскиза: 

эскиз-идея — поиск основных контуров образа проек-
тируемого объекта;  

форэскиз-  (нем. vor — "перед, вперед") — предвари-
тельный эскиз, набросок, рисунок, предваряющий подроб-
ную эскизную и проектную разработку композиции, углуб-
ленная эскизная разработка идеи объекта;  

рабочий эскиз — эскизная разработка состава проекта, 
эскизы проектных чертежей.  

Эскиз-идея. Эскизирование есть творческий поиск, в 
процессе которого зодчий постепенно уточняет, углубляет, 
дополняет образ архитектурной темы. Первоначальный об-
раз — расплывчатое, нечеткое представление архитектур-
ного объекта, отражающее лишь общие контуры идеи. Со-
держание образа настолько обобщено, что может быть вы-
ражено изображением — знаком. Изобразительная лако-
ничность знака выражается и в его относительно неболь-
шой величине, и в условном изображении лишь общих 
черт объекта, напоминающем иероглиф. Такая элементар-
ность изображения естественна, ибо, как показывает мно-
говековая изобразительная практика человека, последова-
тельная конкретизация зрительных образов происходит по-
степенно. Сначала уточнение зрительного образа отража-
ется в небольших по размеру рисованных криптограммах 
— иероглифах, а затем во вес более укрупняющихся и 
уточняющихся рисунках, обрастающих по мере развития 
полноты образа все большим количеством дета-ей. Также 
последовательно изменяется, конкретизируется и форма 
изображения. Примером тому может служить ряд эскизов 
Ле Корбюзье к проекту капеллы в Роншане. 

Первоначальная идея композиционного взаимодействия 
объема здания и окружающего пейзажа. Расплывчатое 
представление образа сооружения выражено в виде темно-
го сгустка кривых линий. Пейзаж обозначен контуром 
холма и несколькими зигзагообразными прерывистыми ли-
ниями, отражающими складки рельефа и дорогу, Эскиз 
снабжен характерными для Ле Корбюзье шрифтовыми по-
яснениями.  Дальнейшее развитие образа капеллы отраже-
но в серии из четырех эскизов, где автор как бы последова-
тельно проворачивает здание, уточняет его пластический 
рисунок. Четкость представления еще настолько расплыв-
чатая, что контур капеллы ясно обозначен лишь в среднем 
ортогональном изображении южного фасада здания. 

Форэскиз является буквально     - "подэскизом",     чер-
новиком   для    создания эскиза. Выполняется до эски-
за, чаще - еще при первой встрече с заказчиком, с его слов. 
Можно его также назвать графическим  заднием на про-

 14 

http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F/


ект. Это быстрая зарисовка главной концепции     участка, 
без проработки деталей возможно - без соблюдения мас-
штаба.   
     Оба эти документа могут выполняться вручную,      а 
для эскиза, выполняемого на основе форэскиза, есть смысл 
использования компьютера, поскольку,        как правило, 
одним вариантом не обходится ни один участок. 

Прежде, чем приступить к работе над форэскизом 
участка, необходимо изучить все его особенности, то есть 
рельеф, климатические условия, существующие сооруже-
ния и постройки, расположение коммуникаций и подъезд-
ных путей к дому, основные направления для прокладки 
тропиночной системы. Для более точного определения 
этих параметров выполняется съемка участка, которая ста-
нет основой для создания форэскиза.   

На этом этапе закладываются первые пожелания заказ-
чика: определяются зоны участка, основные направления 
дорожно-тропиночной сети, основные виды "зеленых" тер-
риторий - деревья и кустарники (одиночные растения, 
групповые посадки), газон, цветник и другие элементы са-
да. Не предусматривает цветового решения концепции са-
да. 

Рабочий эскиз.  Цель такого эскизирования — выясне-
ние композиции проектного чертежа или комплекса про-
ектных чертежей. Рабочий эскиз является подсобной гра-
фикой, выявляющей не только параметры проектируемого 
объекта, но и особенности его изображения в чертежной 
графике. Этот вид эскизирования редко попадает на глаза 
постороннего зрителя, так как архитектор производит раз-
метку чертежей в небрежных набросках и затем, после уяс-
нения требуемых вопросов, уничтожает их. В архитектур-
ной практике известны две разновидности рабочего эскиза.  

Первая разновидность рабочего эскиза — эскизный чер-
теж с изображением, выполненным от руки или с помощью 
чертежных инструментов, с учетом масштаба изображения 
или без такового. Примером могут служить эскизные чер-
тежи архитекторов разных поколений, мастеров русской и 
европейской архитектуры.   

Для эскизного чертежа характерны: разметка осей изоб-
ражаемых пропорций здания, применение толстых линий 
обводки, отображение лишь самых характерных очертаний 
объекта (без лишних деталей и подробностей) и т. д. Опыт-
ные архитекторы всегда стремились к оптимальной органи-
зации своего труда. Чтобы проверить основные компози-
ционные параметры объекта, избежать ошибок в работе 
над проектным чертежом, необходима эскизная проверка 
его композиции. Предварительная разметка проекций зда-
ния в рабочем эскизе почти всегда сопровождается нара-
боткой узловых деталей формы. Изображаются и разраба-
тываются только те узлы и детали, уточнение которых ин-
те-ресует автора.  

  Вторая разновидность рабочего эскиза — рабочая схе-
ма проектной экспозиции. В работе архитектора наступает 
момент, когда необходимо решить, какое количество чер-
тежей достаточно для раскрытия идеи проектного замысла. 
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Количество чертежей зависит от объема проектной работы, 
уровня культурной подготовки заказчика. Принятое реше-
ние определяет объем и содержание экспозиции, состоя-
щей из нескольких чертежей. Идея демонстрации проекта 
формируется в процессе графического эскизирования и 
выполняется в линейной графике в виде лаконичных схем-
набросков. Такая схема сохраняется только до окончания 
процесса разметки чертежей и затем уничтожается. Архи-
текторы не любят выставлять на обозрение посторонних 
продукты своей профессиональной кухни. Именно по этим 
причинам эскизные схемы проектной экспозиции никогда 
не публикуются, что затрудняет объективную оценку их 
целей и качества. Между тем этот вид эскизирования опре-
деляет существо проектного замысла, отражая профессио-
нальные позиции автора.  

2.3. Архитектурный чер-
теж. Ортогональный чер-
теж. Аксонометрический 
чертеж. Перспективный 
чертеж.  
 

Чертеж — изображение, выполненное в соответствии с 
правилами начертательной геометрии с применением чертежных 
инструментов.  

Ортогональный чертеж, который еще известен как «метод 
параллельного проецирования». Это самый точный и рацио-
нальный метод изображений предмета на плоскости, на котором 
основана вся система современного проекционного черчения. 
Ортогональный чертеж в архитектурной графике является самой 
распространенной формой сообщения информации об архитек-
турном объекте, которая позволяет не только достоверно пере-
дать в изображении геометрические параметры формы, но и пу-
тем масштабных преобразований соотнести ее изображение с 
истинными размерами предмета.  

Чертеж фасада — фронтальное ортогональное изображение 
проекций фасадов здания.  

Чертеж плана — условное ортогональное изображение раз-
реза здания, рассеченного по горизонтали прозрачной секущей 
плоскостью при взгляде на него сверху вниз (план) или снизу 
вверх (плафон). 

Чертеж разреза — фронтальное ортогональное изображение 
проекций разреза здания, спроецированное на плоскость черте-
жа. Обычно под этим названием подразумевается ортогональное 
изображение разреза, полученное сечением, проведенным через 
наиболее характерные помещения здания. 

Чертеж архитектурной детали — условное ортогональное 
изображение проекций архитектурных деталей, как элементов 
архитектурной пластики фасадов и интерьеров здания. 

Аксонометрический чертеж. Проектные объекты с разной 
композиционной и пластической структурами целесообразно 
изображать в наиболее выигрышной для каждого из них графи-
ческой технике. В некоторых случаях для этих целей предпочти-
тельны аксонометрические чертежи.  
      Перспективный чертеж  — это условное изображение 
предмета, вычерченное в перспективе. 

Фронтальная перспектива с одной точкой схода: случай по-
строения перспективного чертежа, при котором картина распо-
лагается параллельно одной из плоскостей фасада изображаемо-
го здания. Примеры перспективных чертежей, выполненных по 
методу фронтальной перспективы, характерны прежде всего для 
раскрытия композиционных особенностей иитерьериого про-
странства. Радиальная перспектива чрезвычайно удобна для вы-
явления глубины, ритмического строя помещения интерьера, 
пластика ограждающих поверхностей которого решена с помо-
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щью членений, метрически повторяющихся элементов декора, 
конструктивных элементов, деталей потолка и плафона. Основу 
графического исполнения перспективы составляет качественное 
линейное построение, причем лучшие образцы перспективных 
чертежей демонстрируют не только точное построение в линиях 
элементов архитектурной формы, но и сохранение аппарата 
вспомогательных и проецирующих линий, с помощью которых 
вычерчиваются грани и ребра, арки, детали, оконные проемы 
интерьерного пространства. 

Построение с двумя точками схода  — картина проводится 
через одно из ребер объекта таким образом, чтобы вертикальное 
ребро, оставаясь в плоскости картины, сохраняло свою нату-
ральную величину и, следовательно, могло считаться линией 
натуральных величин. 

2.4. Архитектурный ри-
сунок. Архитектурный 
антураж и стаффаж. 

       Архитектурный рисунок. Архитектурным рисунком назы-
ваются все графические работы зодчего, в том числе и не имею-
щие прямого отношения к проектированию, которые выполня-
ются от руки с помощью карандаша, угля, сангины, пера, кисти, 
рапидографа и фломастера. Творческий и стилевой диапазон ар-
хитектурного рисунка настолько широк, а его значение в дея-
тельности архитектора так велико, что каждая из его разновид-
ностей заслуживает отдельного разговора. Специфика архитек-
турного чертежа состоит в самой природе архитектурного объ-
екта, сложная и многоплановая функция которого тесно взаимо-
связана с природным или урбанистическим сооружением. Архи-
тектурный рисунок, оформляющий проектный..чертеж, обоб-
щенно называют антуражем, и стаффажем.  

Архитектурный антураж и стаффаж являются стилизо-
ванными изображениями природного и предметного окружения. 

Постепенно в архитектурной графике укоренилась практика 
дополнять чертеж проекций здания рисунками деревьев, людей, 
животных, средств транспорта и т. д. Однако зодчий изображал 
на чертеже необходимые аксессуары не только из желания сде-
лать чертеж удобочитаемым для заказчика, но прежде всего 
стремился создать изобразительную аналогию реальной среды 
окружающей архитектурный объект.  
       К середине ХVIII в. В архитектурную терминологию входит 
выражение антураж, которое ранее употреблялось для обозна-
чения части графической или живописной композиции, отража-
ющей ландшафт. В буквальном переводе с французского «анту-
раж» соот ветствует  понятиям «окружением или; «обстановка». 
В современном архитектурном языке антуражем называется 
изображение деталей пейзажа в проектном чертеже. 
       Несколько позднее входит в употребление немецкий термин 
стаффаж, обозначающий второстепенные детали, не являющи-
еся основной темрн изображения. В наше время стаффажем 
называют рисунки людей, автомобилей, животных, деталей обо-
рудования, дополняющего композицию проектного чертежа. В 
наше время стаффажем называют рисунки людей, автомобилей, 
животных, деталей оборудования, дополняющего композицию 
проектного чертежа. 
       Если рассматривать примеры архитектурных чертежей раз-
ного времени, становится понятным, насколько важную роль в 
проектной графике играли изображения деталей антуража и 
стаффажа. Эти детали являлись неотъемлемой частью архитек-
турной графики, отражали личный, неповторимо индивидуаль-
ный почерк автора, его умение по-своему компоновать чертеж, 
его личную манеру раскрытия архитектурной идеи.  
       На  практике архитектору приходится чаще всего сталки-
ваться с проблемой компоновки деталей антуража и стаффажах 

Компью-
терная 
презен-
тация 
(1час) 
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ортогональной проекцией здания, реже с его перспективным или 
аксонометрическим изображением. Интенсивность заполнения 
чертежа деталями антуража и стаффажа. В композиции чертежа 
архитектурный объект должен восприниматься легко и ясно. 
Основное значение проекции архитектурного объекта заставляет 
с особым вниманием отнестись к интенсивности заполнения 
чертежа, количеству и манере изображения деталей антуража и 
стаффажа. Густая вязь линий, множество деталей затрудняют 
восприятие проекции архитектурного объекта, отвлекают вни-
мание зрителя.  

3. Архитектурная композиция 
3.1. Композиция: фрон-
тальная, объемная,  глу-
бинно-пространственная. 
 Композиционный центр. 
Основные типы компози-
ции. 

Композиция (от лат. соmpositio – сопоставление, сложение, 
соединение частей в единое целое, связывание) – построение 
художественного произведения.  

Композиция в ландшафте – это искусство располагать на 
данной территории различные элементы и предметы для созда-
ния  художественного произведения, отображающего опреде-
ленную идею.  Она выражается в размещении сооружений, ма-
лых архитектурных форм, растительности, водных устройств, 
площадок, в организации движения, членении территории на 
части, в пропорциях отдельных частей, размерах всех элементов, 
входящих в состав данной территории и ее основной взаимосвя-
зи.    

Композицией называют соотношение и взаимное расположе-
ние элементов  ландшафтного пространства. 

При построении парковых композиций используются сло-
жившиеся веками такие композиционные приемы, как выявле-
ние и наилучший показ основных композиционных центров и 
осей, создание контрастов, использование света и тени,  сопо-
ставление больших и малых объемов, противопоставление тек-
стуры и цвета растительного материала, создание ритма, про-
порциональности и единства частей. 

Различают три основных вида композиции: фронтальную, 
объемную и глубинно-пространственную. Такое разделение в 
какой-то мере условно, так как на практике мы имеем дело с со-
четанием различных видов композиции. 

Фронтальная - плоскостная композиция, а также компози-
ция, имеющая рельеф. 

Характерным признаком плоскостной композиции является 
распределение в одной плоскости элементов формы в двух 
направлениях по отношению к зрителю: вертикальном и гори-
зонтальном. 

Композиции на плоскости можно видеть в произведениях 
живописи, графики. Фронтальная композиция широко использу-
ется в произведениях декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов, дизайна и архитектуры (текстиль, гобеле-
ны, ковры, обои, плакаты, витражи).  

Композиции, выступающие из плоскости, т.е. имеющие не-
большой рельеф, также относятся к фронтальным. Они воспри-
нимаются зрителем фронтально и не требуют бокового обозре-
ния. Рельеф позволяет выявить форму и композиционное по-
строение за счет игры света и тени, игры фактуры материала 
(резные и чеканные изделия, рельефные полотна и ткани, рель-
ефные лепнины, плетеные изделия). 

Объемная - все три измерения имеют одинаковые пропорции 
и значение (ортогональная проекция). 

Глубинно-пространственная – соотношение форм и элемен-
тов, рассчитанных на восприятие при движении в глубину (пер-
спектива). 
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 Такой вид композиции представляет собой произведения 
искусства, воздействует на зрителя не только сочетанием плос-
костей, объёмов, но и паузами между ними, т. е. пространством. 

      Некоторые объекты ландшафтной архитектуры наиболее 
интересны при рассмотрении сверху или снизу. 

      В частности, планировочные элементы ландшафта (во-
доемы, лужайки и др.) выглядят наиболее выигрышно при рас-
смотрении их сверху, а некоторые объемные элементы (деревья 
с архитектурной или шаровидной формой кроны) более эффек-
тивно смотрятся на фоне неба, поэтому на них лучше смотреть 
снизу.    

Композиционный центр – это элемент или часть, выражаю-
щая главную идею, которые выделяются на общем фоне окру-
жения, благодаря форме, размерам, богатству проработке дета-
лей и др. факторам. Композиционный центр, располагаясь в ак-
тивной части композиции, является выразителем художествен-
ного образа и несет смысловую нагрузку. Композиционный 
центр часто не совпадает с геометрическим центром, его распо-
ложение всегда продиктовано логикой построения композиции. 
В ней всегда можно выделить главное и второстепенное, центр и 
периферию. 

Основные типы композиции. Композиция заполненного цен-
тра, сплошной поверхности, пустоты. 

 Композиция заполненного центра - это композиция фигур, 
форм,  размещенных на листе так, что они представлены цели-
ком и пропорциональны листу – ни велики, ни малы, они суще-
ствуют там свободно и естественно, как в своей собственной 
комнате. Рамка формата листа как бы окно, за которым глубина 
пространства, в которую можно войти. 

Композиция сплошной поверхности - это орнаментальная 
композиция, которая свободно продолжается и за пределами 
формата – как орнаментальный рисунок на ткани, рисунок на 
обоях, как кирпичная стена, как галька на морском берегу, как 
цветы на лужайке, как трава в поле, как небо с облаками. Это 
композиция на основе какой-то однородной фактуры и отдель-
ного центра композиции здесь нет. Есть многие связанные или 
несвязанные друг с другом узлы композиции. 

Композиция пустоты - это композиция, которая была фраг-
ментирована, обрезана так, что в центре оказался фон, или про-
сто белое поле, а сами формы лишь частично попали в рамку, 
т.е. образовалась композиция в виде «сгущения» или «разбега-
ния». 

3.2. Средства гармо-
низации композиции. 
Пропорциональность. 
Равновесие. Симметрия. 
Асимметрия. Средства 
создания образа. 

 
 

Средства гармонизации композиции. 
Пропорциональность - соотношение пространственных 

форм по величине, гармоническому строению, положению в 
пространстве. 

Понятие пропорции пришло в садово-парковое искусство из 
архитектуры. Слово это в переводе с латинского означает «со-
отношение», «соразмерность». Пропорция – одно из проявле-
ний гармонии. 

Соизмеримость или пропорциональность – это правильное 
отношение составных частей к целому, деталей к основной идее, 
побочных объектов к главному. В искусстве часто случается, что 
в отдельных деталях существует большое разнообразие, но все 
же оно отвечает единому плану. 

 Тысячи листьев дуба, несмотря на индивидуальность формы 
каждого листа, в основном имеют общие признаки.  Каждое де-
рево березовой рощи обладает своей индивидуальной формой,  
но все они имеют общую форму построения. 

Такое единство, где предметы и форма находятся во взаимо-
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связи между собой, подчинены общей идее и находятся в стро-
гих пропорциональных соотношениях и зависимости от их зна-
чения в искусстве, называется гармонией. 

Чем больше сходство форм, составляющих композицию, тем 
сильнее ощущается её художественное единство. Однако един-
ство ни в коем случае нельзя понимать как одноформенность, 
т.е. собрание предметов одной формы. В этом случае единство 
перейдет в прямую свою противоположность – монотонность. 

 Главным элементом в пропорции ландшафтной композиции 
служит модуль. Он дает возможность производить композици-
онное построение на основе использования кратных величин, 
т.е. простого их умножения или сокращения в определенное 
число раз. Модулем может быть не только число, но и любая ве-
личина, не связанная с метрической или другой системой изме-
рения. В парковых пространствах модулем служит человеческий 
рост. 

 Равновесие – это размещение элементов композиции, при 
котором каждый из них находится в устойчивом положении, все 
элементы сбалансированы между собой. 

       Различные факторы равновесия – форма, размеры, цвет, 
фактура, взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. 

 Место нахождения элемента не вызывает сомнения и жела-
ния передвинуть его по плоскости листа. Равновесие зависит от 
расположения основных масс композиции, от организации ком-
позиционного центра, от ее пропорциональных членений, от 
цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей 
между собой. Человек всегда тяготеет к равновесию форм, что 
создает психологический комфорт, гармонию обитания в пред-
метно-пространственной среде. 

 Симметрия. Понятие «симметрия» (от греч. symmetria озна-
чает «гармония, соразмерность») симметрия – это закономерное 
расположение равных частей фронтальной или объемной компо-
зиции относительно друг друга.  Симметричная композиция все-
гда создает представления статичности, устойчивости, завер-
шенности и равновесия. Поэтому уравновесить симметричную 
композицию гораздо легче, чем асимметричную и достигается 
это более простыми средствами. 

 Существуют несколько видов симметрии, которые позво-
ляют создавать различные симметричные композиции. Наиболее 
распространенным видом является зеркальная симметрия. В ней 
одна половина композиции расположена относительно другой, 
как предмет и его отражение в зеркале. Плоскость симметрии 
делит изображение пополам на две зеркально равные части.  

Не менее известен и такой вид как центрально-осевая сим-
метрия. При полном обороте вокруг оси, части полностью со-
вмещаются друг с другом. Примерами такой симметрии явля-
ются  разнообразные орнаментальные композиции, вписанные в 
круг. 

  Винтовая симметрия или симметрия винта и спирали – этот 
вид симметрии образуется посредством вращения элемента во-
круг оси и одновременного движения вдоль этой оси. 

 Асимметрия – понятие, противоположное симметрии. В 
асимметричных композициях элементы симметрии отсутствуют, 
она больше акцентирует внимание зрителя на динамичности по-
строения произведения, выявляя ее скрытую способность к дви-
жению.  

Среди композиционных закономерностей, на основе которых 
приводятся к гармоничному единству различные формы, выде-
ляют особую группу средств объединяемых таким понятием, как 
ритм. 
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 Ритм – это повторяемость явлений, элементов или форм, 
закономерность их чередования. Ритм в переводе с греческого 
буквально означает «такт, мерность». 

Средства создания образа: точка, линия, пятно, коллаж, 
фактура. 

 Точка – это графический акцент на плоскости от точечного 
прикосновения карандашом, кистью, пером, фломастером и дру-
гими художественными инструментами. Без точки в отдельных 
случаях просто нельзя обойтись. Активность восприятия точки 
зависит от ее «одиночества» или от сочетания нескольких точек 
и других элементов. Точечные изображения могут быть исполь-
зованы в сочетании с линейными, штриховыми, тональными и 
цветовыми изображениями в плоскостной композиции. 

 Линия – самый простой и самый экономичный прием в гра-
фике и орнаментально- декоративном искусстве. Она способна 
выполнить одновременно несколько функций: ограничивать 
форму, определять характер и движение всей формы, ее пропор-
ций. 

Пятно  (или тон) в организации композиции наряду с линией 
играет важную роль. Пятно, в отличие от точки и линии, запол-
няет большую часть графической плоскости композиции. 

Фактура – это характер поверхности предмета, определяю-
щийся свойствами материала, из которого он состоит, и спосо-
бом его обработки, воспринимается нами обычно зрительно и 
осязательно, проводя рукой по поверхности предмета. Элементы 
фактуры могут быть различными и могут занимать промежуточ-
ное место между такими состояниями плоскостной композиции, 
как гладкая поверхность и рельеф. 

4.3. Лабораторные работы 
Учебным планом не предусмотрено 
 
4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

Номер раз-
дела дисци-

плины 

Наименование тем  
 практических занятий 

 

Объем в 
часах 

Вид  
занятия в 

инновационной 
форме (кол-во 

часов) 
1 1. Линия, линейная графика 2 - 
2 1. Тональная графика в технике тушевой  отмывки 2 - 
3 1. Отмывка с градациями от светлого к темному 2 - 
4 1. Работа в технике «набрызг» 2 - 
5 1. Работа в технике «коллаж» 2 - 
6 1. Изучение шрифтовых гарнитур 2 - 
7 2. Разработка эскиза 4 - 
8 2. Чертеж в ортогональной проекции 4  
9 2. Аксонометрическое изображение 2 - 

10 2. Построение перспективы 4 - 
11 2. Архитектурный рисунок 4 - 
12 3. Линия, пятно, штрих, точка. Линеарные и пятно-

вые изображения. 
4 - 

ИТОГО 34  
 

4.5. Контрольные мероприятия: курсовой проект (курсовая работа), контрольная 
работа, РГР, реферат 

учебным планом не предусмотрено 
 
 
 
 21 



 
 22 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ          
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Кудряшев, К. В. Архитектурная графика : учеб. пособие / К. В. Кудряшев. - Москва : Ар-
хитектура-С, 2006. - 312 с. (стр.196-262). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,                   
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
 

Наименование издания  
(автор, заглавие, выходные данные) 

Вид 
заня-
тия 
(Лк, 

ПЗ,КР, 
СРС ) 

Количество  
экземпляров 

в библио-
теке, 
шт. 

Обеспечен-
ность,  

(экз./ чел.) 

1 2 3 4 5 
Основная литература    

1. Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве 
и зрительном восприятии реального пространства 
[Электронный ресурс] / А.В. Бакушинский. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 49 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56555 

Лк, 
ПЗ, СР 1 (ЭУ) 1 

2. Кудряшев, К. В. Архитектурная графика : учеб. посо-
бие / К. В. Кудряшев. - Москва : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. 

Лк, 
ПЗ, СР 11 1 

Дополнительная литература    
3. Ермаков, А. В. Архитектурная графика ландшафтного 

проектирования : учеб. пособие для вузов / А. В. Ерма-
ков. - Москва : МГУЛ, 2006. - 148 с. 

Лк, 
ПЗ, СР 15 1 

4. Осокина, В.А. Антураж и стаффаж в курсовом проек-
тировании : учебное пособие / В.А. Осокина ; Поволж-
ский государственный технологический университет. - 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 124 с. : ил., табл. - Биб-
лиогр.: с. 60 - ISBN 978-5-8158-1485-1 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437107  

Лк, 
ПЗ, СР 1 (ЭУ) 1 

5.  Рочегова, Н. А. Основы архитектурной композиции. 
Курс виртуального моделирования : учебное пособие / 
Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. - Москва : Академия, 
2010. - 320 с. 

Лк, СР 5 0,5 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –                                          

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.Электронный каталог библиотеки БрГУ 
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21
DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID=. 
2. Электронная библиотека БрГУ http://ecat.brstu.ru/catalog . 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://biblioclub.ru . 
4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com . 
5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru . 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru . 
7. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ . 
8. Национальная электронная библиотека НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/how-to-search /. 
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https://e.lanbook.com/book/56555
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9A%2E%20%D0%92%2E
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%92%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437107
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID
http://ecat.brstu.ru/catalog
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/how-to-search%20/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
      При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины «Ар-
хитектурная графика и основы композиции» используются различные образовательные тех-
нологии, в том числе практические занятия. 

     Цель освоения дисциплины - получение обучающимися представлений об основ-
ных приемах и средствах архитектурной композиции обучение навыкам пространственного 
мышления и умению выразить архитектурный замысел соответствующими графическими 
средствами. 

      Для контроля знаний обучающихся предусмотрен зачет. Зачет по дисциплине служат 
для оценки работы обучающегося в течение семестра и призваны выявить уровень, проч-
ность и систематичность полученных  им теоретических и практических знаний, приобрете-
ния навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания. 
 

9.1. Методические указания для обучающихся по выполнению практических работ 
 
Практическое занятие №1  

Тема: Линия, линейная графика. 
 
Цель работы: закрепить полученные навыки черчения различных по типам и толщине линий 
и навык обводки прямых линий тушью рейсфедером по линейке. 
 
Задание: 
1. При помощи разнообразных начерченных прямых, ломаных, штриховых, штрих - пунктирных ли-
ний различной толщины попытаться изобразить эмоциональные переживания. 
2. При помощи разнообразных начерченных прямых, ломаных, штриховых, штрих - пунктирных ли-
ний различной толщины попытаться изобразить природные явления. 

 
Порядок выполнения: 
1. В пределах рабочего поля чертежа  скомпоновать 2  квадрата со стороной  100 мм.; 
2. В пределах каждого из квадратов при помощи разнообразных начерченных прямых, ломаных, 
штриховых, штрих - пунктирных линий различной толщины попытаться изобразить эмоциональные 
переживания - «равновесие», «смятение», «веселье», «грусть». 
3. В пределах каждого из квадратов при помощи разнообразных начерченных прямых, ломаных, 
штриховых, штрих - пунктирных линий различной толщины попытаться изобразить природные явле-
ния – «мороз», «ветер», «гроза», «дождь» и т.п. 

 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Линии. Типы линий».  
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 

 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию  
При выполнении работы следует использовать различные по толщинам линии, причем тол-
щины линий не обязательно должны соответствовать принятым основным толщинам линий 
архитектурного чертежа. Можно придумать и использовать разнообразные прерывистые, 
пунктирные линии и штрихи, не придерживаясь требований, предъявляемых к штриховым 
линиям невидимого контура и штрих - пунктирным осевым линиями  архитектурного чер-
тежа.  
 

Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
 24 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461


2. Кудряшев, К. В.   Архитектурная графика : учеб. пособие  - М. : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. : ил.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Какие линии используются при выполнении архитектурных чертежей? 
2. Какие инструменты используются при выполнении работ в технике линейной графики? 

 
Практическое занятие №2  

Тема: Тональная графика в технике тушевой  отмывки. 
 
Цель работы:  Закрепить полученные навыки создания и выполнения простейшей орнамен-
тальной графической композиции из прямых линий Ознакомление с графическим приемом 
тоновой заливки. 
 
Задание: 
1. Составить орнамент из прямых линий, который затем подать в черно-белой графике. 

 
Порядок выполнения: 
1. В пределах рабочего поля чертежа  скомпоновать квадрат со стороной 180 мм (200 мм); 
2. Составить орнамент из прямых линий. 
3. Выполнить отмывку тушью, используя 2 контрастных тона. 
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Тональная графика. Двухтоновые ахрома-
тические композиции». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 

 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
Работа выполняется как чертеж с использованием техники заливки, а затем обводки прямых 
линий чертежа по линейке рейсфедером тушью. При составлении орнамента не следует дро-
бить орнаментальное поле на слишком мелкие элементы или использовать очень тонкие по-
лосы, поскольку выполнить в технике заливки тоном подобные элементы аккуратно, не имея 
навыка, затруднительно. Поверхность бумаги начинают покрывать с верхнего левого угла 
горизонтальным движением кисти, обильно смоченной раствором так, чтобы по нижней гра-
нице покрытой тушью полосы образовался небольшой натек. Далее зигзагообразными дви-
жениями кисти натек опускают вниз вдоль поверхности бумаги, сохраняя горизонтальное 
положение натека по всей ширине покрываемой раствором поверхности. Отмывка произво-
дится только по наклонной поверхности бумаги, причем интенсивность отекания раствора 
регулируется скоростью движения кисти и крутизной наклона. Когда необходимая площадь 
покрыта тушью, отжатой кистью снимается натек, образовавшийся у нижней границы по-
крываемой раствором поверхности и нанесенный слой туши высыхает. Необходимая сила 
тона получается за счет многократного нанесения слоев раствора. Таким образом достига-
ется ровная поверхность отмывки, глубина тона которой зависит от силы и количества рас-
твора. 
 

Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
2. Кудряшев, К. В.   Архитектурная графика : учеб. пособие  - М. : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. : ил.  
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Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Какие цвета считаются ахроматическими? 
2. Каким образом готовится  поверхностный слой бумаги? 
3. Техника выполнения отмывки? 
 

Практическое занятие №3  
Тема: Отмывка с градациями от светлого к темному 
 
Цель работы:  Овладеть техникой отмывки. 
 
Задание: 
1. Выполнить отмывку тушью. 
 
Порядок выполнения: 
1.В пределах рабочего поля чертежа скомпоновать квадрат со стороной 180 мм, разделить на 
6 полос  в горизонтальном направлении.  
2. Выполнить отмывку каждой полосы с градациями от светлого к темному. 
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Тональная графика». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
Поверхность бумаги делят на одинаковые горизонтальные полосы 2—3 см ширины. Начи-
нают отмывку сверху, покрывая всю поверхность бумаги, разделенную на полосы, равным 
слоем раствора с натеком. В нижней кромке покрываемой раствором поверхности собирают 
натек отжатой кистью и дают бумаге высохнуть. Следующий слой раствора кладут, начиная 
с верхней кромки второй полосы (пропустив первую полосу) и заканчивают отмывку так же 
снятием натека в нижней кромке поверхности. Каждый следующий слой отмывки наносится 
с пропуском верхних полос, учитывая что самое большое количество слоев раствора прихо-
дится на нижнюю полосу. В конечном результате получается поверхность, которая последо-
вательно утемняется слоями сверху вниз. 

 
Основная литература 

1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
2. Кудряшев, К. В.   Архитектурная графика : учеб. пособие  - М. : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. : ил.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Какие существуют способы отмывки? 
2.Какие инструменты и материалы используются при отмывке? 
 

Практическое занятие №4  
Тема: Работа в технике «набрызг» 
 
Цель работы: Освоить один из наиболее выразительных приемов архитектурной графики. 
Расширить представления о возможностях использования привычных материалов. 
 
Задание: 
1. Выполнить работу в технике «набрызг» гуашью с использованием шаблонов. 
 26 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9A%2E%20%D0%92%2E


 
Порядок выполнения: 
1. Приступить к работе следует с выбора сюжета и выполнения карандашного эскиза. На 
этой стадии работы необходимо определить размеры элементов композиции и их располо-
жение на листе.  
2. Эскиз с помощью карандашной кальки переносится на лист бумаги, из которого будут вы-
резаться шаблоны (трафареты).     Понадобится несколько шаблонов. Вырезать их нужно при 
помощи металлической линейки, макетного ножа и макетного коврика. Первый шаблон 
ограничивает кадр. С его помощью заполняется фон картинки. Второй шаблон позволяет 
выполнить основное изображение картины, не затрагивая фон. С помощью третьего шаблона 
выполняются мелкие детали. В этой работе шаблоны выкладываются последовательно, друг 
за другом, причем предыдущий не убирается. Выкладывать шаблоны следует только после 
полного высыхания слоя краски. 
 3.  После изготовления шаблонов можно приступить к подбору цветовой гаммы. Подбирать 
необходимый колер надо на палитре. Затем можно приступить непосредственно к набрызгу. 
При выполнении небольших учебных работ инструментом для набрызга может служить зуб-
ная щетка. На щетину зубной щетки наносится, разведенная нужного цвета, гуашь и, теребя 
щетину пальцем, набрызгивается краска на бумагу.  
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Цветная графика». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию: 
В процессе работы необходимо следить за количеством краски на щетине. Если краски 
слишком много или она слишком жидкая, то могут получиться большие капли, которые ис-
портят работу. Поэтому сначала надо сделать пробный набрызг на черновом листе бумаги. 
 

Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
2. Кудряшев, К. В.   Архитектурная графика : учеб. пособие  - М. : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. : ил.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Последовательность выполнения работы в технике «набрызг»? 
2. Какие правила необходимо соблюдать при выполнении работы в данной технике? 

 
Практическое занятие №5  

Тема: Работа в технике «коллаж» 
 
Цель работы: Ознакомление с техникой коллажа из бумаги и принципами подбора гармо-
ничных по отношению друг к другу оттенков цветов.  
 
Задание: 
Выполнить графическую работу в технике «коллаж». 
 
Порядок выполнения: 
1. Создается чертеж будущего коллажа в карандаше – композиция в квадрате со стороной 
около 200 мм..  
2. На следующей стадии проработки рассматриваются варианты цветового решения орна-
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мента.  После утверждения варианта решения в цвете элементы орнамента вычерчиваются на 
листах цветной бумаги, выбранных оттенков, а затем вырезаются при помощи макетных но-
жей.  
3. Элементы коллажа наклеиваются на лист ватмана. 
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Цветная графика». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
В композиции следует использовать три цвета, гармонично сочетающиеся друг с другом, т.е. 
либо оттенки одного цвета разной тоновой насыщенности, либо дополняющие друг друга 
цвета из триад-гармоний цветового круга.  
 

Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
2. Кудряшев, К. В.   Архитектурная графика : учеб. пособие  - М. : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. : ил.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Последовательность выполнения работы в технике «коллаж»? 
2. Какие правила необходимо соблюдать при выполнении работы в данной технике? 

 
Практическое занятие №6  

Тема: Изучение шрифтовых гарнитур 
 
Цель работы: Научиться составлять композицию из нескольких букв, закрепить полученные 
навыки в различных графических техниках. 
 
Задание: 
1. Выполнить шрифтовую композицию 
 
Порядок выполнения: 
1. Выбрать тип шрифта, который подходит по стилю для наиболее наглядного выражения 
идеи композиции. На этом этапе работы следует обратиться к книгам по шрифтам и ознако-
миться с работами мастеров.  
2. Сделать эскиз на карандашной кальке, в котором необходимо определить композиционное 
расположение элементов.  
3. После консультации с преподавателем утвержденный эскиз переносится на бумагу и пра-
вится с помощью чертежных инструментов. 
4. Вычерченные буквы обводятся тушью так же с помощью чертежных инструментов.  
5. На заключительном этапе работы предлагается применить технику заливки или штрихов-
ки, используя их согласно композиционному замыслу.  
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Шрифт. Шрифтовые композиции в архитекту-
ре». 
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2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
Работа выполняется в черно-белой графике. Выполняя фрагменты работы в технике заливки, 
удобно использовать гуашь, темперу или другие кроющие краски. 
 

 Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
2. Кудряшев, К. В.   Архитектурная графика : учеб. пособие  - М. : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. : ил.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Шрифтовые композиции в архитектуре. 
2. Стили шрифтов. 
3. Общие правила, применяемые в работе со шрифтом. 
 

Практическое занятие №7  
Тема: Разработка эскиза. 
 
Цель работы:  проявить фантазию, воображение, индивидуальную авторскую эскизную и ху-
дожественную графику, найти и визуализировать оригинальный образ, идею. 
Задание: 
1. Представить эскиз-идею графического плаката при входе в парк, лесопарк, этнографиче-
ский парк и т.п. 
 
Порядок выполнения: 
1. На листе формата А3 карандашом намечается расположение элементов эскиза.  
2. Техника выполнения работы - произвольная. Помимо ахроматической гаммы (белый, от-
тенки и полутона серого, черный) может быть использован один дополнительный цвет по 
выбору. 
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Архитектурное эскизирование». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
Не допускается использование живописных и акварельных техник на влажной основе, с 
растеканием, произвольным смешиванием и необходимостью длительного высыхания. 
 

Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
2. Кудряшев, К. В.   Архитектурная графика : учеб. пособие  - М. : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. : ил.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Архитектурное эскизирование. Понятие «эскиз». 
2. Что представляет собой эскиз- идея? 
3. Что представляет собой форэскиз? 
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4. Что представляет собой рабочий эскиз? 
 

Практическое занятие №8  
Тема: Чертеж в ортогональной проекции. 
 
Цель работы: Выполнить изображение чертеж генерального плана  в ортогональной проек-
ции. 
 
Задание: 
1. Показать ортогональные изображения сечений зданий по цокольным этажам (планы) или 
проекции сооружений с обозначением очертания его кровли (чертеж кровли).  
2. Показать ортогональные изображения деталей благоустройства, массивов декоративной 
или естественной зелени, отдельных деревьев и т. д. 
 
Порядок выполнения: 
Чертеж генерального плана может выполняться исключительно в линейной графике, когда 
габариты зданий, дороги, группы деревьев, горизонтали обозначены лишь линиями. Для вы-
явления композиционных особенностей застройки или ее сочетания с ландшафтом возможно 
применение тональной или цветной графики, когда с помощью штриховой техники, залив-
ки или тушевой отмывки, акварельной покраски выявляются тени и форма зданий, пласти-
ка рельефа земли и т. д. 
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Виды архитектурных чертежей. Ортого-
нальный чертеж». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
Как правило, изображение генплана сориентировано по странам света. Генпланы выполня-
ются в масштабах 1:5 000; 1:2 000; 1:1 000; 1:500; 1:200. В учебном проектировании, где 
цифровое значение масштаба не играет такую роль, как в реальном проектировании, воз-
можно изображение ген плана в масштабах 1:4 000; 1:3 000; 1:400; 1:250; 1:200.  
 

Основная литература 
1. Кудряшев, К. В.   Архитектурная графика : учеб. пособие  - М. : Архитектура-С, 2006. - 
312 с. : ил.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Каким образом изображаются объекты в ортогональной проекции? 
 

Практическое занятие №9  
Тема: Аксонометрическое изображение. 
 
 Цель работы:  
1. Освоить методику построения геометрических тел в аксонометрической проекции (изо-
метрия). 
 
Задание: 
1.Выполнить изображение геометрического тела в изометрии. 
 
Порядок выполнения: 
1. Расположить оси   в косоугольной изометрии 
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2. Изобразить геометрические тела в косоугольной изометрии 

 
Форма отчетности:  
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Аксонометрические проекции». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
При изображении аксонометрической проекции допускается применять горизонтальные 
изометрические проекции с углом наклона оси Y  45° и 60° при сохранении прямого угла 
между осями X и Y. Приведенные коэффициенты искажения по всем трем осям равны 1. Этот 
вид косоугольной изометрической проекции часто используется архитекторами при решении 
вопросов пространственной композиции и архитектурно-планировочной организации боль-
ших территорий. 
 

Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
 

Дополнительная литература 
2. А. В. Ермаков.    Архитектурная графика ландшафтного проектирования : учеб. пособие 
для вузов  - М. : МГУЛ, 2006. - 148 с.   
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Какие виды аксонометрических проекций используются в ландшафтном проектировании? 
 

Практическое занятие №10  
Тема: Построение перспективы 
 
Цель работы:  
1.Освоить метод графического изображения архитектурных объектов с помощью перспекти-
вы. 
 
Задание: 
1. Построить перспективное изображение архитектурного объекта. 
 
Порядок выполнения: 
1. Для построения перспективы  необходимо иметь горизонтальную и фронтальную проек-
ции предмета (план и фасад). 
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2. На горизонтальной проекции отмечают точку зрения и положение картинной плоскости. 
Линии контура плана объекта могут быть разделены на два пучка параллельных прямых. 
Перспективы несобственных точек F1 и F2 каждого из пучков определяем следующим обра-
зом. Из точки зрения S проводят лучи SF1 и SF2 параллельно соответствующим направлени-
ям. 

 

 
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Перспективное изображение архитектурных 
объектов». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
В качестве вторых точек для построения перспективы каждой из прямых рекомендуется ис-
пользовать начальные точки прямых – No

1, No
7. Эти характерные точки находят на пересече-

нии продолжения прямой с плоскостью картины. Для этого горизонтальные проекции пря-
мой продолжаются до пересечения с основанием картины. Следует отметить, что в качестве 
второй точки для построения перспективы не обязательно брать их начала. Иногда можно 
обойтись только пересечением соответствующих перспективных лучей. 
 

Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
 

Дополнительная литература 
2. А. В. Ермаков.    Архитектурная графика ландшафтного проектирования : учеб. пособие 
для вузов  - М. : МГУЛ, 2006. - 148 с.   

 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
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1. Понятие линейной перспективы? 
2. Выбор точки и угла зрения, основания картины и высоты линии  горизонта? 
3.Способы построения перспективы? 
 

Практическое занятие №11 
Тема: Архитектурный рисунок 
 
Цель работы:  
1. Развивая навыки выполнения архитектурного рисунка. 
   
Задание: 
1. Выполнить рисунок архитектурного объекта, использую антураж и стаффаж. 
 
Порядок выполнения: 
1.На листе формата А3 наметить карандашом место расположения архитектурного объекта 
(здания, сооружения). 
2. Дополнить рисунок элементами антуража. 
3. Дополнить рисунок элементами стаффажа. 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Архитектурный рисунок». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
При выполнении рисунка необъодимо выявить конструктивную основу сложных, обогащен-
ных деталями стилизованных форм - «каркас», «силуэт», «контур». Необходимо передать 
строгую соразмерность и гармонию пластических и геометрических форм, образующих кон-
кретную модель, ощутить их пространственную и логически конструктивную  взаимосвязь, 
добиться обобщения и целостности рисунка при тщательности разработки деталей. 

 
Основная литература 

1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
 

Дополнительная литература 
2. А. В. Ермаков.    Архитектурная графика ландшафтного проектирования : учеб. пособие 
для вузов  - М. : МГУЛ, 2006. - 148 с.   
3. Осокина В.А. Антураж и стаффаж в курсовом проектировании: учебное пособие.- Йош-
кар-Ола: Приволжский государственный технологический университет, 2015.- 124 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437107 
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Каким образом выполняется архитектурный рисунок? 
2. Что означает антураж? 
3. Что означает стаффаж?. 
 

Практическое занятие №12 
Тема: Линия, пятно, штрих, точка. Линеарные и пятновые изображения. 
 
Цель работы:  
1. Выявить способности к восприятию и выражению эмоционально окрашенных состояний. 
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Задание: 
1. Выполнить абстрактную композицию из цветовых пятен (фигур), выражающую заданную 
тему оптимальным (необходимым и достаточным) набором и сочетанием цветов. 
 
Порядок выполнения: 
1.На листе формата А3 наметить карандашом места расположения цветовых пятен. 
2. Гуашью нанести элементы композиции – монохромные (без размывания и градиентов) 
цветовые пятна геометрически правильной формы. 
 
Форма отчетности: 
Работа выполняется на листе ватмана формата А3. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проработать теоретический материал по теме «Архитектурная композиция». 
2. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки. 
 
Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию:  
Пятно (фигура) может иметь прямые, криволинейные и сложные границы, но каждый уча-
сток линии (границы) должен быть либо прямой линией, либо частью геометрически пра-
вильной, лекальной кривой. Не разрешается включать в композицию тонкие линии и мелкие 
пятна (объекты) размером менее 5х5 мм.  Белый (в том числе фоновый, если он остается в 
границах композиции), оттенки серого и черный цвет учитываются как отдельные цвета. 
Всего в работе могут быть использованы от 4 до 9 отдельных цветов 
 

Основная литература 
1. Лукина И.К. Архитектурная графика и основы композиции: текст лекций/ Фед. Агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «ВЛТА», 2007 – 92с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142461 
 

Дополнительная литература 
2. А. В. Ермаков.    Архитектурная графика ландшафтного проектирования : учеб. пособие 
для вузов  - М. : МГУЛ, 2006. - 148 с.   
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Фронтальная композиция. 
2. Объемная композиция 
3. Глубинно-пространственная композиция. 
4.Композиция заполненного центра, сплошной поверхности, пустоты. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) преподаватель использует для: 
- получения информации при подготовке к занятиям; 
- создания презентационного сопровождения лекционных занятий; 
- работы в электронной информационной среде; 
- ОС Windows 7 Professional;   
- Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level;  
- Антивирусное программное  обеспечение Kaspersky Security. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Вид 

занятия 
 

Наименование 
 аудитории 

 
Перечень основного обору-

дования 
№ Лк, ПЗ 

 

1 3 4 5 
Лк Специализированная 

аудитория архитектурной 
графики и ландшафтного 

проектирования 

Плазменная панель,  
ноутбук 

№№ 1.2-3.2 
 

ПЗ Специализированная 
аудитория архитектурной 
графики и ландшафтного 

проектирования 

Подрамники для выпол-
нения графических работ 

№№ 1-12 

СР Читальный зал 1 Оборудование 10- 
ПК i5-

2500/H67/4Gb(монитор 
TFT19 Samsung);  

принтер HP LaserJet 
P2055D 

- 
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Приложение  1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Описание фонда оценочных средств (паспорт) 
№ 

ком-
петен
тен-
ции 

Компетенция Раздел Тема ФОС 
 

ОПК-
4 

владение ос-
новными спо-
собами и 
средствами 
графической 
подачи про-
ектной доку-
ментации 
 

1. Средства гра-
фического изоб-
ражения 

1.1. Способы изображения: ли-
нейные, светотеневые, тональ-
ные, полихромные. Свойства ар-
хитектурного объекта. Масштаб-
ность, тектоника, стиль. 

Вопросы к 
зачету 1.1.-
1.3 

1.2. Линейная графика. Роль ли-
нейных изображений в истории 
искусства. Линия как элемент 
изобразительного языка дизайне-
ра. Виды линий. 

Вопросы к 
зачету 1.4.-
1.7 

1.3. Тональная графика. Ахромати-
ческие цвета. Ахроматические ком-
позиции. Контраст, нюанс, тожде-
ство. 

Вопросы к 
зачету 1.7.-
1.12 

1.4. Цветная графика. Цветовой тон, 
светлота, насыщенность. Цветовой 
круг. Контраст, нюанс. Виды живо-
писных техник и материалов. 

Вопросы к 
зачету 1.13.-
1.15 

1.5. Шрифт. Шрифтовые компози-
ции в архитектуре. Общие законо-
мерности построения шрифтовых 
форм. Стили шрифтов. 

Вопросы к 
зачету 1.16.-
1.20 

2. Виды архитек-
турной графики 

2.1. Специфика творческого процес-
са по созданию архитектурного объ-
екта. Архитектурный эскиз, архитек-
турный рисунок, архитектурный 
чертеж. 

Вопрос к 
зачету 2.1. 

 2.2. Архитектурное эскизирование. 
Эскиз-идея. Форэскиз. Рабочий 
эскиз.   

Вопросы к 
зачету 2.2.-
2.5 

 2.3. Архитектурный чертеж. Орто-
гональный чертеж. Аксонометриче-
ский чертеж. Перспективный чер-
теж. 

Вопросы к 
зачету 2.6.-
2.9 

 2.4. Архитектурный рисунок. Архи-
тектурный антураж и стаффаж. 

Вопросы к 
зачету 2.10.-
2.12 

навыками  
изобразитель-
ного искус-
ства 

3. Архитектур-
ная композиция 

3.1. Композиция: фронтальная, объ-
емная,  глубинно-пространственная.  
Композиционный центр. Основные 
типы композиции. 

Вопросы к 
зачету 3.1.- 
3.5 

 3.2. Средства гармонизации компо-
зиции. Пропорциональность. Равно-
весие. Симметрия. Асимметрия. 
Средства создания образа. 

Вопросы к 
зачету 3.6.- 
3.7 
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2. Вопросы к зачету 

№ 
п/п 

Компетенции 
 ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ 

 

№ и на-
именова-

ние  
раздела  

 
Код  Определение 

1 2 3 4 5 

1 
ОПК-

4 
 

владение ос-
новными спо-
собами и 
средствами 
графической 
подачи про-
ектной доку-
ментации и 
навыками  
изобразитель-
ного искус-
ства 

1.1. Понятие «графика», применение в архитек-
турном проектировании. 

1. Сред-
ства гра-
фического 
изображе-
ния 

1.2. Способы графического изображения 
1.3. Свойства архитектурного объекта 
1.4. Роль линейных изображений в истории ис-
кусства. 
1.5. Линия как элемент изобразительного языка 
дизайнера. 
1.6. Виды линий 
1.7. Инструменты и приспособления, применяе-
мые в технике линейной графики. 
1.8. Тональная графика. Ахроматическая и хро-
матическая композиции. 
1.9. Инструменты и приемы выполнения тональ-
ной графики. 
1.10. Контраст,  виды контрастов. 
1.11. Нюанс, тождество. 
1.12. Способы тушевой отмывки. 
1.13. Цветная графика. Цветовой тон, светлота, 
насыщенность. 
1.14.  Хроматические цвета. Цветовой круг. 
1.15. Виды живописных техник и материалов. 
1.16. Шрифт. Требования к шрифту на чертеже. 
1.17. Шрифтовые композиции в архитектуре. 
1.18. История развития шрифта. Стили шрифтов. 
1.19. Русский шрифт. 
1.20. Общие правила, применяемые в работе со 
шрифтом. 
2.1. Виды архитектурной графики: архитектур-
ный чертеж, эскиз, рисунок.  

2. Виды 
архитек-
турной 
графики 

2.2. Архитектурное эскизирование. Понятие «эс-
киз». 
2.3. Эскиз- идея. 
2.4. Форэскиз. 
2.5. Рабочий эскиз. 
2.6. Виды архитектурных чертежей. 
2.7. Ортогональный чертеж. 
2.8. Аксонометрический чертеж. 
2.9. Чертеж  перспективы. 
2.10. Архитектурный рисунок. 
2.11. Архитектурный антураж. 
2.12. Стаффаж. 
3.1. Понятие «композиция» в архитектуре и 
ландшафтном проектировании. 

3. Архи-
тектурная 
компози-
ция 

3.2. Фронтальная композиция. 
3.3. Объемная композиция 
3.4. Глубинно - пространственная композиция 
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3.5. Композиция заполненного центра, сплошной 
поверхности, пустоты. 
3.6. Средства гармонизации композиции: пропор-
циональность, ритм, симметрия и асимметрия. 
3.7. Средства создания образа: точка, линия, пят-
но, фактура. 

 
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

Показатели Оценка Критерии 
 Знать 
(ОПК-4): 
-методы и приемы графиче-
ского отображения; законо-
мерности, методы и способы  
формирования архитектурной 
композиции; 
 
Уметь 

(ОПК-4): 
- применять методы теории 
архитектурной композиции 
для визуализации творческого 
замысла,  подбирать наиболее 
выгодные способы передачи 
творческой идеи, применять 
основные графические и жи-
вописные техники, составлять 
различные типы эскизов про-
екта; 
 

 Владеть 
(ОПК-4): 
– приемами линейной  и то-
нальной графики, фронталь-
ной, объемной, глубинно-
пространственной  компози-
ции. 
 
 
 

зачтено 
 

 В полной мере знает методы и приемы 
графического отображения, закономер-
ности, методы и способы  формирова-
ния архитектурной композиции; умеет 
применять методы теории архитектур-
ной композиции для визуализации 
творческого замысла,  подбирать 
наиболее выгодные способы передачи 
творческой идеи, применять основные 
графические и живописные техники, 
составлять различные типы эскизов 
проекта; владеет приемами линейной  и 
тональной графики, фронтальной, объ-
емной, глубинно-пространственной  
композиции. 

незачтено 
 

Весьма приблизительно знает методы и 
приемы графического отображения, 
закономерности, методы и способы  
формирования архитектурной компо-
зиции; не умеет применять методы тео-
рии архитектурной композиции для ви-
зуализации творческого замысла,  под-
бирать наиболее выгодные способы пе-
редачи творческой идеи, применять ос-
новные графические и живописные 
техники, составлять различные типы 
эскизов проекта; не владеет приемами 
линейной  и тональной графики, фрон-
тальной, объемной, глубинно-
пространственной  композиции. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности 
     Дисциплина «Архитектурная графика и основы композиции» направлена на  формирова-
ние у обучающихся представлений об основных приемах и средствах архитектурной компо-
зиции обучение навыкам пространственного мышления и умению выразить архитектурный 
замысел соответствующими графическими средствами, освоение основных техник и мето-
дов графического и живописного изображения, применяемых в ландшафтном проектиро-
вании.  

Изучение дисциплины «Архитектурная графика и основы композиции»   предусмат-
ривает: 

− лекции; 
− практические занятия; 
− самостоятельную работу; 
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− зачет. 
В ходе освоения раздела 1 «Средства графического изображения»  обучающиеся  

должны ознакомиться с основными понятиями архитектурной графики, средствами графиче-
ского изображения, инструментами и материалами. 
            В ходе освоения раздела 2 «Виды архитектурной графики» обучающиеся  знакомятся с 
такими понятиями, как архитектурное эскизирование, виды архитектурных чертежей, архи-
тектурный рисунок. 

В ходе освоения раздела 3 «Архитектурная композиция» приобретаются навыки по-
строения композиции в ландшафтной архитектуре.  

В процессе изучения дисциплины рекомендуется обратить внимание средства и мето-
ды графического изображения, оформления проектной документации эскизами, архитектур-
ными рисунками. 

Овладение ключевыми понятиями является обязательным для дальнейшего их приме-
нения при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

При подготовке к зачету рекомендуется особое внимание уделить следующим вопро-
сам: 

1. Способы графического изображения. 
2. Архитектурная композиция. 
В процессе проведения практических занятий, происходит закрепление знаний, фор-

мирование умений и навыков графического изображения. 
Самостоятельную работу необходимо начинать с проработки теоретического матери-

ала по заданной теме.   
В процессе консультации с преподавателем  рекомендуется выяснять все вопросы, по-

строения композиции, оформления графической документации. 
Работа с литературой является важнейшим элементом в получении знаний по дисци-

плине. Прежде всего, необходимо воспользоваться списком рекомендуемой по данной дис-
циплине литературой. Дополнительные сведения по изучаемым темам можно найти в перио-
дической печати и Интернете. 

Предусмотрено проведение аудиторных занятий (в виде лекций, практических заня-
тий, консультаций с преподавателем) в сочетании с внеаудиторной работой.  
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Приложение  2 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

Архитектурная графика и основы композиции 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является получение обучающимися представлений об основных 

приемах и средствах архитектурной композиции обучение навыкам пространственного 
мышления и умению выразить архитектурный замысел соответствующими графическими 
средствами. 
 
       Задачами дисциплины являются:   
       - знакомство с  теоретическими основами архитектурной композиции;  
       - освоение основных техник и методов графического и живописного изображения, 
применяемых в ландшафтном проектировании.  
 

2. Структура дисциплины  
2.1 Распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий, включая самостоя-
тельную работу: лекции - 17 часов; практические занятия - 34 часов; самостоятельная работа 
– 57 часов. 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 108 часа,  3 зачетных единицы. 
 

2.2  Основные разделы дисциплины: 

1 – Средства графического изображения 
2 – Виды архитектурной графики 
3 - Архитектурная композиция 
 

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 
     - ОПК-4 -  владение основными способами и средствами графической подачи проектной 
документации и навыками  изобразительного искусства 

 
4. Вид промежуточной аттестации: зачат 
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Приложение  3 
 

 
Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе 

на   20___-20___  учебный год 
 

1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения: 

 
 
 

 
 
Протокол  заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ____ г.,  

                                              (разработчик) 

 

Заведующий кафедрой  _____________________    ______________________ 
(подпись)             (Ф.И.О.) 
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Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.10. Ландшафтная 
архитектура  от «11» марта 2015   г. №194  

 
для набора 2015 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от 
от «13» июля 2015  г. № 475 

 
для набора 2017 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от 
от «06» марта 2017  г. № 125 
 
 
 
Программу составила: 
 
Аношкина Л.В., доцент кафедры ВиПЛР, к.б.н.                                 _______________________ 
 
 
 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ВиПЛР         
от «25» декабря 2018 г.,  протокол № 8 
 
Заведующий кафедрой ВиПЛР         
                                                                ________________________                      В.А. Иванов 
                                                 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий выпускающей кафедрой         _________________                            В.А. Иванов   

   
Директор библиотеки             __________________                           Т.Ф. Сотник  
 
 
 
Рабочая программа одобрена методической комиссией  ЛПФ  

 
от «27» декабря 2018 г.,  протокол № 4 
 
 
Председатель методической комиссии факультета __________________          С.М. Сыромаха 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Начальник  
учебно-методического управления _______________________                          Г.П. Нежевец 
 

 

Регистрационный №________ 
(методический отдел) 
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