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О рабОте над 
эскизОм  

и нат урным 
материалОм 

к кОмпОзиции

с .  Н .  а Н д р и я ка

 Современная традиция требует про-
должительной работы над эскизами 
учебных и творческих работ, при этом 

основное внимание уделяется композиции черно-белых или 
цветных (в случае декоративного подхода) пятен, длительно-
му поиску ритмического, пластического, цвето-тонового ре-
шения в маленьком формате. Поскольку этот поиск ведется 
в небольшом размере, элементы композиции не выполняют-
ся в масштабе окончательной работы. В результате у многих 
учащихся и даже профессиональных художников не хватает 
умения перевести эскиз в большой размер1 – ведь маленький 
формат имеет свои законы, и в результате при многократном 
увеличении эскиза получается схема. Помимо этого, огромное  
количество времени, израсходованного на подготовитель-
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1 Самое трудное при переходе от эскиза к большому размеру – «попасть 
в формат», чтобы не было ни мелко, ни слишком крупно, но именно 
так, как подсказывает задуманный образ.

Альбрехт Дюрер. 
 христос среди учителей. 1506 г.  

доска, масло. 64,3х80,3 см.  
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, мадрид.

справа: Альбрехт Дюрер. 
рисунок рук для картины «христос среди учителей».  

1506 г.  Бум., голубой грунт, кисть, черная и серая тушь,  
серая отмывка, белила. 20,7х18,5 см.  

Germanisches Nationalmuseum,  
Bernard Hausmann Collection, Нюренберг.
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ный этап, трата эмоций, желание реализовать их, полностью 
«выплеснув» в эскизе, приводят к тому, что при переводе в 
крупный формат композиция становится менее художествен-
ной, формальной, неэмоциональной. Увы, слишком часто 
приходится видеть удачный маленький эскиз и написанный 
на его основе большой нескладный холст.

Делая длительный эскиз, художник, как правило, 
«убивает» свою окончательную работу – ведь редко случа-
ется, что после работы над эскизом сохраняются эмоции. 
Можно посоветовать: «Сделай эскиз и убери с глаз долой». 
Безэмоционально переносить эскиз в большой формат – пу-
стая трата времени. Важно понимать, что при механическом 
переносе эскиза в картину художник «выключен». 

Длительный труд над эскизом приводит к тому, 
что художник полностью выкладывается, и в результате  
у него не хватает сил на окончательную работу. К тому же он 
оказывается в плену у фундаментально выполненного эскиза, 
в который вложил себя, на который себя потратил2. И поэ-
тому, начиная делать работу в большом размере, художник  
невольно начинает смотреть на эскиз. 

Существует и еще один важный момент, касаю-
щийся самых первых стадий работы: часто (вернее, как пра-
вило) художник на холсте или бумаге большого формата 
начинает тщательно отрисовывать линейную композицию.  
Но в композиционном решении участвуют и цвет, и тональ-
ная раскладка, и сопоставление светов с темными пятнами, 
и взаимоотношения, взаимосвязь контрастов, а также ритм 
и пластика. Поэтому, к сожалению, точный линейный рису-
нок не может обеспечить верное композиционное решение.  
Намного полезнее, глядя, например, на поставленный на-
тюрморт, мысленно разместить все его элементы на холсте,  
постараться представить их в тоне и цвете. Только в этом 
случае возможно надеяться  на последующую грамотную 
работу. 

2 См. капитальные эскизы александра 
иванова к «явлению Христа народу». 
противоположный пример – эскизы  
Василия Сурикова к своим картинам.

вверху: А. А. Иванов.
явление христа народу.  
Эскиз композиции.  
середина 1830-х гг. 
46х61,5 см.
Бум., сепия, акв.,  
белила, графитный кар., 
сангина.
гтг, москва.

вверху справа:  
А. А. Иванов.
явление христа народу.  
Эскиз в венецианских  
красках.  
вторая половина 1830-х гг. 
55,3х75,5 см.
холст, масло.
гтг, москва.

внизу справа:  
А. А. Иванов.
явление христа народу.  
1837–1857 гг. 
540х750 см.
холст, масло.
гтг, москва.
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Д Е л А я  Д л И Т Е л ь Н ы й  э С К И З ,  Х уД ОЖ Н И К ,  К А К  П РА в И л О ,  « у Б И в А Е Т »  С в О ю 
О К О Н ч АТ Е л ь Н у ю  РА Б О Т у  –  в Е Д ь  Р Е Д К О  С л у ч А Е Т С я ,  ч Т О  П О С л Е  РА Б О Т ы  

Н А Д  э С К И З О М  СОХ РА Н я ю Т С я  э М О ц И И .  М ОЖ Н О  П О СО в Е Т О в АТ ь :  
« С Д Е л А й  э С К И З  И  у Б Е Р И  С  гл А З  Д Ол О й » .  Б Е З э М О ц И О Н А л ь Н О  

П Е Р Е Н О С И Т ь  э С К И З  в  Б Ол ь ш О й  ф О Р М АТ  –  П уС ТА я  Т РАТА  в Р Е М Е Н И .
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3 подобным же образом и я делаю эскизы 
к своим пейзажным картинам: напри-
мер, крошечные наброски к масштаб-
ным акварельным пейзажам «дубы», 
«Море». В таких быстрых эскизах я вы-
ясняю силуэты, пятна, движения, имен-
но это и имеет смысл искать в эскизах. 
Более подробно о принципах работы 
над сочинением линейной, тоновой  
и цветовой композиции пейзажа в клас-
сической европейской художественной 
школе см.: Rowbotham T. L. the Art of 
sketching from nature. london, 1884. 

Есть и еще одна классическая традиция, которой мы не учим, 
которой не придаем большого значения. Классики, как и со-
временные художники, могли писать этюды с натуры, делать  
короткие и быстрые натурные зарисовки, но в картине они 
всегда грамотно увязывали фигуры друг с другом, причем 
настолько удачно и пластично, что создается впечатление: 
художник долго искал композиционное решение в длитель-
ных эскизах. А на самом деле у художника сначала в голо-
ве сложились общая схема масштабов, расположение масс, 
центра. И он все это довыяснил в почеркушках-эскизах, ко-
торые мог делать черным карандашом или пером, иногда 
используя и белила… Как, например, Николай Сверчков 
делал эскиз к огромной композиции на тему боя в горах?  
Он выяснял общие массы, их соединения и отрывы, мас-
штабы гор и людей, их соотношения. Что было для Сурико-
ва основным, когда он делал эскиз к «Боярыне Морозовой»? 
Движение людей, ритм второстепенных персонажей по от-
ношению к главной героине. То же самое можно сказать и 
об эскизах к пейзажным  картинам. Вспомним композиции 
Федора Васильева, Архипа Куинджи3. 

И только после того как художнику становилось 
понятным все в композиционном решении, он начинал  
собирать натурный материал, хорошо представляя, каким 
образом использовать этот материал в конкретной картине, 
как натурные этюды будут работать именно друг с другом,  
а не по отдельности. 

В. И. Суриков.  
Боярыня морозова.  
Эскиз. 1881 г.  
холст, масло.  
48,7х72 см. 
гтг, москва.

слева внизу:
В. И. Суриков.  
Боярыня морозова.  
Эскиз, разграфленный  
на квадраты.  
1885 г.  
Бум., акв., граф. кар. 
21,6х42,6 см.  
гтг, москва.

внизу: 
В. И. Суриков. 
Боярыня морозова.  
1887 г.  
холст, масло.  
304х587,5 см.  
гтг, москва.

сверху вниз: Ф. А. Васильев.
оттепель (эскиз).  
1871 г.
21х43 см. холст, масло.  
гтг, москва.

Ф. А. Васильев.
оттепель. 1871 г.
53,5 х107 см. холст, масло.
гтг, москва.
Эскиз и картину Ф. а. васильева 
«мокрый луг» см. в:  
Мальцева Ф. С.  
Федор александрович васильев.  
л., 1986. илл. 74, 75.
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ч Т О  Б ы л О  Д л я  С у Р И К О в А  О С Н О в Н ы М ,  К О гД А  О Н  Д Е л А л  э С К И З  
К  « Б Оя Р ы Н Е  М О Р О З О в О й » ?  Д в И Ж Е Н И Е  л юД Е й ,  Р И Т М  в Т О Р О С Т Е П Е Н Н ы Х 

П Е Р СО Н А Ж Е й  П О  О Т Н О ш Е Н И ю  К  гл А в Н О й  г Е Р О И Н Е . . .  И  Т Ол ь К О  П О С л Е 
Т О гО  К А К  Х уД ОЖ Н И К у  С ТА Н О в И л О С ь  П О Н я Т Н ы М  в С Е  в  К О М П О З И ц И О Н Н О М 

Р Е ш Е Н И И ,  О Н  Н Ач И Н А л  СО Б И РАТ ь  Н АТ у Р Н ы й  М АТ Е Р И А л .
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справа: Рафаэль Санти.  
Преображение.  
ок. 1519–1520 гг.  
доска, масло.  
405х278 см.  
Pinacoteca Vaticana, рим.

Рафаэль Санти.  
Эскиз к картине 
«Преображение».  
Бум., черный и белый мел. 
49,9х36,4 см.  
Ashmolean Museum, 
оксфорд.
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То же можно наблюдать и в западноевропейской школе 
живописи периода Высокого Ренессанса. Вот черновой 
набросок мадонны с младенцем: художник макнул перо в 
тушь, сделал беглый эскиз, где-то помазал, где-то прошелся  
кистью4. В этом эскизе, казалось бы, ничего и нет. Но на са-
мом деле художник выяснил, как мадонна сидит, какое дви-
жение у нее и у младенца, как их фигуры соотносятся по 
масштабам с окружением, с фоном и архитектурой. И только 
после этого художник начинает работать над типажом мадон-
ны. Ищет маленького ребенка, чтобы сделать с него набро-
ски5 – быстрые, «целевые» рисунки. Они выполняются так, 
чтобы этот натурный материал пошел в картину6, – у мастера 
нет необходимости «мусолить» его часами7. И если художни-
ки XIX в. писали цветные этюды к картинам, то в XVI столе-
тии в качестве материала в основном использовались рисун-
ки (см. живописные портреты Ганса Гольбейна Младшего и 
подготовительные натурные рисунки к ним8). В XVIII–XX вв.  
художники начинают писать картины с задачей создать изо-
бражение «как в жизни», поэтому и возникает необходи-
мость выполнять цветной натурный материал9. Появляются 
по-верещагински точные, почти фотографические этюды10.

4 См. наброски-«почеркушки» леонардо  
да Винчи с разработкой композиций в: 
leonardo da vinci. das lebensbild eines 
Genies. wiesbaden-Berlin, 1977. Р. 36, 38 – 40. 

5 например, знаменитые наброски голо-
вы младенца, являющиеся материалом 
к изображению иоанна Крестителя в 
картине леонардо да Винчи «Мадон-
на в гроте». См. leonardo da vinci. das 
lebensbild eines Genies. wiesbaden-Berlin, 
1977. Р. 179.

6 о технике подобных рисунков см.: 
italian renaissance drawings: technical 
examination and Analysis / ed. j. Ambers, 
c. Higgit and d. saunders. london, 
2010; Watrous J. the craft of old-master 
drawings. madison; milwaukee; london, 
1967. традиция быстрого линейного 
эскиза существовала и в западноевро-
пейской книжной иллюстрации. См., на-
пример, наброски фигур и орнаментов, 
образцы инициалов в: Alexander J. J. G. 
medieval illuminators and their methods 
of work. new Haven, london, 1992. P. 94, 
86–87, 127.

7 дюрер выполняет быстрые натурные 
рисунки рук, которые затем вписыва-
ет в свои картины. (Levey M. dürer. new 
york, 1964. Р. 68, 69; Murgia A. the life and 
times of dürer. london, new york, sydney, 
toronto, 1969. Р. 63.) прекрасные образцы 
быстрых натурных рисунков для пейза-
жа – работы Каналетто. См. Hadeln D. F. 
von. die Zeichnungen von Antonio canal, 
genannt canaletto. wien, 1930. ill. 6, 7, 11, 12.  
но в отличие от современных художни-
ков, живописцы эпохи Ренессанса ис-
пользовали и чертежи трехмерных объ-
ектов, выполнявшиеся согласно законам 
линейной перспективы.

8 Parker K. T. the drawings of Hans Holbein 
in the collection of His majesty the king at 
windsor castle. london, new york, 1945.

9 например, парадный портрет королев-
ской семьи работы Франсиско гойи и 
цветные натурные этюды к нему. См. 
Gassier P., Wilson J. Goya. His life and 
work. london, 1971. Р. 149, 150–151.

10 Многие живописцы XiX–XX вв. стремят-
ся достичь не документальной точности 
деталей, но полной достоверности в 
передаче нюансов световоздушной сре-
ды. так, импрессионист Клод Моне пи-
шет этюды в обустроенной как плавучая 
мастерская лодке, что позволяет макси-
мально точно изображать находящуюся 
в окружении воздуха и воды натуру. См. 
Strosberg E. Art and science. new york, 
london, Paris, 2001. Р. 156.

вверху слева: 
Ганс Гольбейн Младший. 
сэр ричард саутвелл. 1536 г.  
Бум., розовый грунт, перо, 
тушь, черный и цветной 
мел, металлический штифт. 
36,6х27,7 см.  
The Royal сollection, 
виндзорский замок. 

вверху справа: 
Ганс Гольбейн Младший. 
сэр ричард саутвелл.  
1536 г. дерево, масло. 
47,5х38 см.  
Uffici, Флоренция.

В. В. Верещагин.
Белая лошадь. 
Этюд. египет. 1883 г.
холст, масло.
рыбинский  
музей-заповедник.

И  Е С л И  Х уД ОЖ Н И К И  X I X  в .  П И С А л И  ц в Е Т Н ы Е  э Т юД ы  К  К А Р Т И Н А М ,  
Т О  в  X V I  С Т Ол Е Т И И  в  К Ач Е С Т в Е  М АТ Е Р И А л А  
в  О С Н О в Н О М  И С П Ол ь З О в А л И С ь  Р И С у Н К И . . .  

в  X V I I I – X X  в в .  Х уД ОЖ Н И К И  Н Ач И Н А ю Т  П И С АТ ь  К А Р Т И Н ы  
С  З А Д Ач Е й  СО З Д АТ ь  И З О Б РА Ж Е Н И Е  « К А К  в  Ж И З Н И » ,  

П О э Т О М у  И  в О З Н И К А Е Т  Н Е О Б ХОД И М О С Т ь  
в ы П Ол Н я Т ь  ц в Е Т Н О й  Н АТ у Р Н ы й  М АТ Е Р И А л .  П Оя в л я ю ТС я  

П О - в Е Р Е щ А г И Н С К И  ТОч Н ы Е ,  П Оч Т И  ф О ТО г РАф И ч ЕС К И Е  э Т юД ы .
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Леонардо да Винчи.  
мадонна и младенец с кошкой.  
ок. 1478–1481 гг.  
Бум., перо, коричневая тушь 
по наброску металлическим 
штифтом.  
British Museum, лондон.
 
Подобные быстрые наброски 
микеланджело Буонаротти 
см. в: Цёльнер Ф., Тоенес К., 
Поппер Т. микеланджело. 
1475–1569. Полное собрание 
произведений. м., 2008.  
с. 518, 556–567, 621. 
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И С К уС С Т в О  К А К  Н Ау К А:  Т Е О Р И я ,  Т Е Х Н И К И  И  Т Е Х Н Ол О г И И  И З О Б РАЗ И Т Е л ь Н ы Х  И С К уС С Т в О  РА Б О Т Е  Н А Д  э С К И З О М  И  Н АТ у Р Н ы М  М АТ Е Р И А л О М  К  К О М П О З И ц И И

Копируя натурный этюд стрельца в красном кафтане к «Утру 
стрелецкой казни», я был поражен тем, сколько в нем игры 
цвета. Но в картине ничего этого нет – стрелец  написан  про-
сто в откровенно-красном кафтане, белая рубаха изображена 
минимальным локальным цветом, так же написана и шикар-
ная черная бородища… Вот он, стрелец, работает в картине! 
Это мудрый лаконизм классической живописи, который дей-
ствует на расстоянии. Как много натурных этюдов с разных 
женщин написал Суриков, чтобы изобразить боярыню Моро-
зову! При этом в картине очевидна большая трансформация 
этих этюдов. И насколько сильно трансформирован в этой 
же картине этюд юродивого! 

Художники, воспитанные советской школой жи-
вописи, к сожалению, часто почти полностью переноси-
ли натурные этюды в свои картины, которые в результате  
приобретали убедительность, но сильно теряли в образно-
сти. А современные художники работают даже без натурных 
этюдов,  вписывают фигуры в картины с фотографий. 

Видя внутренним взором законченную картину, 
художник подбирает натурщиков, пейзажные мотивы, ин-
терьеры и т. п., выполняет этюды и трансформирует их в 
большом формате. И только тогда картина сохраняет свою 
эмоциональную силу. А если и эскиз сделан хорошо, и вы-
полняемая на его основе картина «благополучна», то худож-
ник невольно начинает «вылизывать» большую вещь, глядя 
на эскиз, и из этого ничего хорошего не получается, при-
чем никогда. Я не могу назвать случаев, когда качественный, 
завершенный  эскиз был бы грамотно переведен в большой 
формат. Думаю, что это невозможно. 

Как же поступать? У меня есть только один ответ: 
смотреть на белый лист и «вызывать» в законченном виде 
изображение, которое должно появиться на нем. Только та-
ким образом можно выполнить все задачи, и история искус-
ства подтверждает это. Как только художник делает хороший 
эскиз – он пишет неудачную картину, и наоборот. Эскиз имеет 
смысл выполнять, но только с правильными целями, и это  
отнюдь не проработка, отрисовка, сделанность, но схематич-
ное решение будущей картины. Только так у художника оста-
нется  возможность выплеснуть себя, полноценно раскрыть 
свой замысел в большом формате. 

вверху: В. И. Суриков.
утро стрелецкой казни. 1881 г.
холст, масло. 218х379 см. гтг, москва.
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слева: В. И. Суриков.  
утро стрелецкой казни.  
Фрагмент с фигурой  
чернобородого стрельца.  
1881 г. холст, масло.  
218х379 см. гтг, москва.

внизу: В. И. Суриков.  
чернобородый стрелец.  
Этюд к картине «утро стрелецкой казни».  
1879 г. холст, масло.  
31х23 см. гтг, москва.  
см. также Суриков В. И.  
Письма. воспоминания о художнике. 
л., 1977.
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справа: В. И. Суриков. 
Боярыня морозова  
в санях.  
1886 г. холст, масло. 
75х101 см.  
гтг, москва.
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справа сверху вниз:  
В. И. Суриков.  
голова боярыни  
морозовой.  
1886 г. холст, масло.  
48,2х35,7 см.  
гтг, москва.

В. И. Суриков.  
голова боярыни 
морозовой.  
1886 г. холст, масло. 
32,5х26,8 см.  
гтг, москва.
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С. Н. Андрияка. О работе над эскизом и натурным материалом к композиции

аннотация. в статье представлены принципы профессионального подхода к выполнению 

предварительного эскиза и натурного материала к учебным и творческим произведениям живописи. Проана-

лизированы объективные проблемы, которые возникают у профессиональных художников и учащихся художе-

ственных учебных заведений при переводе эскиза небольшого размера в крупный формат, а также потенциаль-

ные негативные последствия излишне детального выполнения эскиза композиции. сформулированы главные 

задачи (поиск схемы композиции, расположения ее центра и общих масс, соотношений масштабов), которые 

необходимо решать при оптимально построенной работе над эскизом.

На примере шедевров изобразительного искусства рассмотрены принципы создания натурного 

материала к сочиненным композициям, а также изменение приемов работы (от натурных рисунков к натурным 

цветным живописным этюдам), что связано с изменением целей и задач художника при создании живописных 

композиций в различные периоды существования классической европейской художественной школы.

особое внимание уделено приоритету замысла и художественного образа над натурным ма-

териалом, а также необходимости развивать способность художника визуализировать сочиняемое произве-

дение изобразительного искусства и удачно воплощать данную визуализацию в задуманном формате произ-

ведения живописи, сохраняя ценные эмоциональные составляющие работы художника-профессионала.

Ключевые слова: эскиз, эскиз картины, натурный материал, натурный этюд, композиция, 

композиция в живописи, композиция картины.

S. N. Andriaka. Painting Composition: Sketch Design and Use of Life Studies

Abstract. The article presents the principles of a professional approach to the execution of a prelimi-

nary sketch and usage of life studies in educational and creative painting. At the crux of the analysis lie objective com-

plications that professional artists and students of art schools encounter while transforming a small-sized sketch into 

a large format, as well as potential negative consequences of unnecessarily detailed composition design. It delineates 

major tasks (search for the composition layout, location of its center and general masses, scale ratios) that are to be 

fulfilled under an optimally structured preparation of the sketch. 

Fine art masterpieces are employed to illustrate the principles of developing life study material for 

the execution of the conceived painting project, as well as changes in work techniques (from life drawings to full-color 

life-based painting sketches), which are entailed by the change of artists’ goals and objectives in the creation of paint-

ings pertinent to various periods of the classical European school of fine arts.

Particular attention is paid to the prioritization of the idea and artistic imagery over the life study 

material, combined with the need to cultivate artist’s ability to visualize the composed work of fine art and successfully 

implement this visualization in the intended format of the painting, while preserving valuable emotional components 

of the artist’s work.

Keywords: sketch, painting sketch, life studies, life sketching, composition, painting composition,  

picture composition.

справа: В. И. Суриков. 
Боярыня морозова. 
Фрагмент.
1887 г.
холст, масло. 
304х587,5 см.
гтг, москва.

вверху слева:  
В. И. Суриков.  
Нищий,  
стоящий на коленях.  
Этюд к фигуре нищенки 
в картине «Боярыня 
морозова» (1887 г.).  
холст, масло.  
50,5х40,5 см.

вверху справа:  
В. И. Суриков.  
Юродивый,  
сидящий на снегу.  
1885 г.  
холст, масло.  
68,5х55,5 см.  
вятский  
художественный музей  
им. в. м. и а. м. васнецовых,  
киров. 
см. также натурные  
этюды в. и. сурикова  
к историческим картинам 
«Покорение сибири 
ермаком», «степан разин» 
в: Кеменов В. С.  
василий иванович суриков. 
л., 1991. с. 95, 101, 
103–105;  
Евдокимов И. В. суриков. 
м.; л., 1940.  
с. 167–169, 171–172. 
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