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                                                  ВВЕДЕНИЕ 

 

Однажды я услышала высказывание: «Математика… выявляет порядок, 

симметрию и определенность, а это - важнейшие виды прекрасного» 

(Аристотель).  

 Я задумалась над этой фразой и стала внимательнее наблюдать вокруг 

себя… Обратила внимание и на свои художественные работы. Чуточку 

воображения – и можно скучные числа и фигуры превратить в завораживающие 

рисунки и орнаменты, последовательность цифр, может превратиться в 

спиральную змейку. Перспектива в рисунках основана на математических 

принципах. А красивые лица в моих работах с идеальными пропорциями. Я 

сделала открытие, что удивительный и гармоничный мир изобразительного 

искусства построен на принципах математики!  

А знают ли об этом мои одноклассники? С помощью анкет я и мой научный 

руководитель опросили 45 детей разной возрастной группы (от 9-12 лет) 

(Приложение 1). В анкете задавались такие вопросы:  

1. Любите ли вы рисовать? 

2. Любите ли вы математику? 

3. Как вы думаете, могут ли быть связаны эти два увлечения? 

4. Замечали ли вы присутствие математики вокруг, в окружающем вас мире? 

5. Известны ли вам какие законы математики использовались великими 

художниками античности, эпохи Возрождения? 

6. А может быть вы замечали законы математики на картинах современных 

художников? 

7. Какие законы математики используете вы в своих работах по ИЗО? 

        После проведённого нами социологического исследования выяснилось,  

 что 76 % детей любят рисовать, только 30 % из них посещают художественные 

школы. Математику любят 61 % опрошенных, а занимаются ее углубленным 

изучением только 25% ребят (Приложение 2). 82% всех опрошенных замечают, 

математику вокруг нас (например, фигуры, углы, пропорции, симметрию) 

(Приложение 3). Только 53% ребенка предполагают связь математики и ИЗО, но 

как именно они связаны, практически никто не знает, это составило почти 97 % 

опрошенных.     

Таким образом, сформировалась цель нашего исследования: увидеть и 

доказать связь математики и изобразительного искусства на примере моих работ. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Изучить исторические аспекты связи математики и изобразительного 

искусства. 

2. Понять какие математические принципы и закономерности применялись в 

изобразительном искусстве во все времена и почему. 

3. Увидеть их на примере своих работ. 

4. Создать свою картину с применением математики (ее принципов и законов).  
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5. Показать, что математика способна быть искусством, а искусство –

математикой. 

 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Изучение литературы. 

2. Работа в сети Интернет. 

3. Анализ. 

3. Анкетирование. 

4. Сравнение и обобщение. 

5. Статистический метод. 

6. Практический опыт.  

ГИПОТЕЗА: Мы предполагаем, что если я найду и изучу математические 

принципы и законы в своих работах, то смогу с их применением нарисовать 

полностью математически правильную и при этом красивую картину, и тем 

самым докажу, что математика может быть красивой. 
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                                   Глава 1. Математика, как искусство 

 

Математика и изобразительное искусство… Между ними нет ничего общего 

или есть? Кажется, что математика изучает числа, фигуры, симметрию и т.д. А 

что может быть прекраснее чем симметричная снежинка, или декоративнее, чем 

замысловатый узор из геометрических фигур… Между математикой и 

изобразительным искусством намного больше общего, чем кажется на первый 

взгляд. Математика сама по себе может считаться видом искусства, поскольку в 

ней обнаруживается своеобразная красота [2,с.47]. А в искусстве можно заметить 

точное соблюдение законов математики, гармонию, пропорциональность, 

творческое вдохновение, художественное мастерство. Исторически, математика 

играла важную роль в изобразительном искусстве, в частности при изображении 

перспективы, подразумевающем реалистичное изображение трехмерной сцены 

на плоском холсте или листе бумаги [3, с.13]. 

Математика – это царица всех наук, её красоте и гармонии можно только 

бесконечно удивляться и восхищаться. Оказывается, математика и искусство 

имеют длительную историю взаимоотношений. Живописцы прибегали к 

математическим концептам с IV века до н. э. Древнегреческий скульптор 

Поликлет Старший, предположительно, создал сочинение «Канон» и 

скульптурный образец идеальной фигуры атлета. Неоднократно высказывались 

предположения об использовании античными художниками и архитекторами 

золотого сечения. Итальянский математик Лука Пачоли, важная фигура 

итальянского Возрождения, написал трактат «Божественная пропорция» (лат. De 

Divina Proportione), иллюстрированный ксилографиями по рисункам Леонардо 

да Винчи [4, с.2]. Другой итальянский живописец Пьеро делла Франческа развил 

идеи Евклида о перспективе, написав трактат «О перспективе в живописи» (итал. 

De Prospectiva Pingendi) [3, с.17]. Гравёр Альбрехт Дюрер в своей знаменитой 

гравюре «Меланхолия» дал множество скрытых символических отсылок к 

геометрии и математике. График XX века М. К. Эшер, консультируемый 

математиком Гарольдом Коксетером, широко применял образы паркета и 

гиперболической геометрии. Художники движения «Де Стейл» во главе с Тео 

ван Дусбургом и Питом Мондрианом явным образом использовали 

геометрические мотивы. Математика оказала влияние на различные формы 

вязания, вышивки, ткачества и ковроделия. Для исламского искусства 

характерны симметрии, присутствующие в персидских и марокканских кладках, 

перфорированных каменных ширмах Великих Моголов, распространённых 

сотовых сводах [7]. 
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                             Глава. 2. Геометрия в моих работах 

 

Официальная эпоха геометрических фигур, как направления в искусстве 

начинается с картины «Авиньонские девушки» П. Пикассо (1907г.) (Приложение 

4). Геометрическая красота фигур – именно то, что прежде всего бросается в 

глаза в этой картине. Эта картина стала официальная родословная кубизма - 

авангардского течения в изобразительном искусстве I-й четверти XX в. [8]. 

Подхваченное десятками и сотнями художников со всех стран мира, это дело 

оказалось столь значительным потому, что расширило художественный 

кругозор. Кубизм выдвинул на первый план конструирование объемной формы 

на плоскости, выявление простых устойчивых геометрических форм (куб, конус, 

цилиндр, шар), разложение сложных форм на простые. В ранних кубистических 

работах формы предметов реального мира трактуются подчеркнуто объемно и 

сводятся к простым геометрическим телам: дома – кубы, крыши – пирамиды, 

стволы деревьев – цилиндры и т. д. Кубизм был родоначальником бесчисленных 

модернистских течений XX века: абстракционизма, экспрессионизма, 

футуризма, супрематизма, конструктивизма, поп-арта и т. д. Это течение дало 

возможность обратить внимание на значимость геометрических фигур в 

изобразительном искусстве [2, с.34].  

Я тоже обратила внимание, что многие объекты, которые нас окружают, 

имеют форму той или иной геометрической фигуры: шарики ягод, цилиндры 

стволов деревьев, конусы елей, геометрические образы в силуэтах людей, 

окружающих нас. 

Геометрические фигуры, как важную часть изобразительного искусства 

можно четко увидеть в одной из моих работ «Эмоции космоса» 2021г 

(Приложение 5), в которой сочетаются в себе сразу две геометрические фигуры: 

круг и овал. Сама композиция вписывается в овал, а сюжетные линии образованы 

кругами. Человеческие эмоции представлены в виде круглых лиц с разными 

выражениями. Каждая эмоция - это один из цветов радуги. Все они по овалу 

окружают вписанную в круг человеческую фигуру. Круг в моей работе, это не 

только геометрическая фигура, но и символ единства и бесконечности. Именно 

круг с древности считается символом Вселенной. Овал так же символизирует 

Мир и Вселенную. Кажется, простые математические фигуры - овал и круг, но 

только они придают глубокий смысл моей картине. Вся композиция напоминает 

Солнечную систему (тоже круглой формы), в которой центром вместо Солнца 

является человек с его чувствами. 

Работа «Семь грехов», нарисована по такому же принципу (Приложение 6). 

Третья моя работа «Жили-были» 2020г (Приложение 7) также является 

ярким примером использования геометрических фигур в композиции. 

Декоративное оформление в виде надписей в разном стиле, вписаны в 

прямоугольники. Сама «птица-Сказок» своим силуэтом образует ромб. Герои на 

крыльях птицы, герои сказок, тоже вписываются в геометрические фигуры. На 

этой работе сам сюжет вписан в квадрат. Квадрат – это один из четких 

фундаментальных символов, символ Земли. Его я выбрала не случайно, именно 
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он придает глубокий смысл моей работе. Ведь именно сказки-это традиции, 

поучительное прошлое, которые определяют будущее человечества. 

Стоит отметить, что на многих картинах, показах мод используются 

различные образы в одежде, что тоже не обходится без геометрических фигур, 

если внимательно присмотреться. В одной из моих работ по созданию 

интересного образа в костюме, я использовала стилизацию простыми 

геометрическим фигурами (Приложение 8). За основу были взяты треугольники, 

разных размеров и их пересечение, добавив ломаную линию кругов. Это помогло 

создать простыми формами объем. В итоге, используя простые фигуры мне 

удалось создать динамичный и фантазийный образ. 
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                         Глава 3. Плоские кривые линии в моих работах 

 

Линии занимают особое положение в начертательной геометрии. Используя 

линии, можно создать наглядные модели многих процессов и проследить их 

течение во времени. Линии позволяют установить и исследовать 

функциональную зависимость между различными величинами. С помощью 

линий удаётся решать многие научные и инженерные задачи, решение которых 

аналитическим путём часто приводит к использованию чрезвычайно 

громоздкого математического аппарата [8].  

Кривые линии могут быть плоские, т. е. такие, которые всеми своими 

точками лежат в одной плоскости, и пространственные, т. е. такие, точки 

которых не принадлежат одной плоскости). Примерами плоских кривых линий 

являются окружность, эллипс, парабола, спираль и т.д. Примерами 

пространственных кривых — винтовая линия, линия пересечения боковых 

поверхностей прямых круговых цилиндра и конуса [3, с.72]. 

Рассмотрев множество моих работы, мы с моим научным руководителем 

отметили, что ощущение динамики, волнения проявляется сильней всего в тех 

работах, где используется математический элемент – спираль. Спираль – это 

плоская линия, образованная движущейся точкой, которая удаляется по 

определенному закону от начала луча, равномерно вращающегося вокруг своего 

начала. Если точка удаляется от начала равномерно (r=kj, где r – расстояние от 

начала, а j - угол поворота луча), то получается спираль Архимеда (Приложение 

9). Ее главное свойство – всякий луч, проведенный через центр этой спирали, 

разделится ее витками на равные части. Длины их одинаковы при любом 

направлении луча. Эта длина называется шагом спирали Архимеда. Если же 

точка удаляется по экспоненциальному закону (r=kemj), то получается 

логарифмическая спираль (Приложение 10). Частым случаем логарифмической 

спирали является золотая спираль: она получается в том случае, если начало луча 

и параметры k и m экспоненциального закона выбраны так, чтобы спираль 

проходила через три из четырех вершин каждого из последовательно 

построенных «золотых прямоугольников» [5,с.20]. Мы можем заметить, что, 

начиная с 3-го квадрата, сторона каждого нового квадрата равна сумме сторон 

двух предыдущих квадратов (Приложение 11). 2 клетки= 1+1;  

3 клетки = 2+1; 5 клеток = 3+2 и т.д. Эта последовательность чисел (1,1,2,3,5,8, 

13…) называется последовательностью Фибоначчи, по имени итальянского 

математика, открывшего ее, и является основой для построения золотой спирали 

[3, с.74].   

       Примеры «золотой спирали» четко можно наблюдать в природе: раковинах 

улиток, Галактике, в молекулах ДНК. Цветки и семена подсолнуха, ромашки, 

чешуйки в плодах ананаса, хвойных шишках «упакованы» по логарифмическим 

спиралям, завивающимся навстречу друг другу. 

      На моей работе «Первая скрипка Вселенной» 2020г (Приложение 12) 

изображена наша планета Земля в образе девушки, из сердца которой льется 

музыка, уносящаяся в просторы Вселенной. Спиральная композиция придает 
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моей работе ощущения мощи и ритма жизни во Вселенной. Если провести белые 

линии, идущие от смыслового центра композиции – точки, где закручиваются 

выраженные спиральные рукава Галактики, то с очень большой точностью 

получается… золотая спираль! Я думаю, глядя на мою работу с уверенностью 

можно сказать, что в композиции прекрасно сочетаются динамизм и гармония. 

Этому сочетанию способствует выбор золотой спирали за композиционную 

основу рисунка. Динамизм ему придает характер спирали, а гармоничность – 

выбор золотого сечения как пропорции, определяющей развертывание спирали. 

При взгляде на мою другую работу «Мелодия родного края» можно 

отметить, что именно спиральная композиция помогает раскрыть тему, 

услышать, как закручивается музыкальный вихрь, состоящий из шума лесов и 

полей, пения птиц, стрекота насекомых, при этом сохраняя гармонию 

(Приложение 13). 
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                            Глава 4. Золотое сечение в моих работах 

 

При зрительном восприятии на картине предметов, изображенных на основе 

использования золотого сечения, ощущаются гармония, покой, соразмерность, 

стройность. 

Это одно из интереснейших понятий математической науки, которое 

обозначает соотношение двух величин, где меньшая часть относится к большей, 

как большая к целому. По этому принципу создавались многие произведения 

искусства и памятники архитектуры (пирамида Хеопса, картины Леонардо да 

Винчи, мозаика Пенроуза), но в первую очередь примеры золотого сечения 

можно найти в природе [2, с.12]. Тело ящерицы соответствует золотому сечению, 

как и яйца птиц, и закрученные спирали раковин, и даже ураганы. А ещё золотое 

сечение входит в самую суть человека, ведь этот принцип соблюдается даже в 

строении ДНК.   

Термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи. «Если мы 

человеческую фигуру – самое совершенное творение Вселенной – перевяжем 

поясом и отметим потом расстояние от пояса до ступней, то эта величина будет 

относиться к расстоянию от того же пояса до макушки, как весь рост человека 

относится к длине от пояса до ступней… Если теперь измерим длину от макушки 

до среднего пальца, когда руки опущены по швам, то эта величина по отношению 

к расстоянию от среднего пальца до ступни составит то же число, что и 

отношение всего роста» [4, с.32]. 

Действительно, в природе и человеческом теле много пропорциональных 

отношений, близких к тому, которое Леонардо назвал золотым сечением, хотя и 

не воплощающих его точно. Золотое сечение не единственное отношение, 

зрительно воспринимаемое как красивое. В любом произведении искусства 

несколько неравных, но близких к золотому сечению частей дают впечатление 

развития форм, их динамики, пропорционального дополнения друг друга [8]. 

В живописи и скульптуре храмов, на предметах домашнего обихода древние 

египтяне чаще всего изображали богов и фараонов. Были установлены каноны 

(законы) изображения стоящего человека, идущего, сидящего, 

коленопреклоненного и т. д. По особым правилам рисовали и священный цветок 

лотоса, и священных животных. Художники обязаны были заучивать отдельные 

формулы и схемы изображения по таблицам и образцам [3, с.21].  

Канон для изображения человеческой фигуры был разработан путем 

изучения и измерения как всей фигуры, так и каждой ее части. При этом 

использовалась такая система пропорционального членения фигуры на части, 

которая позволяла по части определить целое и по одной части тела определить 

размер другой. Диодор Сицилийский указывал, что египтяне «разделяли 

человеческое тело на 21,25 части и на основании этого регулировали всю 

экономию произведения». Это число, полученное вроде бы неизвестно откуда, 

долгое время заставляло ученых сомневаться в правильности сообщения 

Диодора. И только благодаря изысканием египтолога Лепсиуса эти сведения 

стали понятными. Лепсиус нашел в Египте рисунок человеческой фигуры, 
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которая была изображена стоящей прямо, лицом вперед, и тело этой фигуры 

было разделено параллельными горизонтальными линиями на 21,25 части. 

Единицей измерения служила длина среднего пальца руки. Само тело человека 

разделено на 19 равных частей, 2,25 части приходятся на традиционный 

головной убор фараонов [2, с.15]. 

Учеными позже было установлено, что по египетскому канону фигура человека 

имела следующие размеры: высота стопы считалась равной длине среднего 

пальца руки, расстояние от верхней части коленной чашечки до лобка – длине 

четырех пальцев и т. д. Для всех частей тела была определена точная вершина: 

ширина носа, глаз, рта, груди, толщина руки в различных местах и т. д.[1, с.18]. 

Этот канон давал возможность ваятелю при изображении фигуры очень 

больших размеров (колосса) по величине целого судить о размерах какой-либо 

части, а по размерам какой-либо части —о размере всей фигуры. Известно, что 

египетские скульпторы лепили колоссов по частям, т. е. каждую часть одной и 

той же фигуры выполняли несколько мастеров порознь, порой даже в разных 

местах. Но когда готовые части складывались вместе, то они точно сходились 

без нарушения пропорций. 

В художественных произведениях Древнего Египта часто встречается 

золотое сечение – деление отрезка, при котором одна его часть во столько же раз 

больше другой, во сколько сама она меньше целого [7]. 

На основе этого соотношения созданы пропорции древнеегипетского 

канона – восемь пропорциональных величин. Они получены следующим 

образом. Каждую сторону квадрата делили в золотом отношении, считая сначала 

от точки А, а потом от точки А1. Таким образом, на каждой стороне АА1 

квадрата отмечали точки В и В1, для которых выполняются пропорции

. Затем каждую точку А (или А1) соединяли с 

противолежащими точками В (или В1). Получались четыре полосы, в 

пересечении которых образовались два квадрата. Отрезки между вершинами и 

точками пересечения сторон малых квадратов составляли пропорциональные 

величины[5]. Для канонических статуй и рельефов максимальный разрез фигуры 

соответствовал стороне m большого квадрата. Местоположение отдельных 

элементов фигуры – уровень носа, рта, шеи, плеч, пояса и т. д. – определялось 

последовательно возрастающими величинами, отмеряемыми от верхнего 

предела. 

Греки продолжили и развили традиции египтян в искусстве. Они наблюдали 

и изучали человеческое тело во всех деталях. Греческие художники утверждали, 

что в мире царит всеобщая закономерность, а сущность прекрасного заключается 

в строгом порядке, в симметрии, в гармонии частей и целого, в правильных 

математических отношениях. 

При изображении объектов на картине важно правильно их расположить. 

На первый взгляд было бы расположить объект по середине, но это не так. 

Наиболее гармоничными смотрятся объекты, расположенными согласно 
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золотому сечению. Часто используются четыре точки, расположенные на 

расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краёв плоскости [2, с.19].  

На моей работе «В гостях у Шляпника» четко виден принцип «золотого 

сечения». (Приложение 14).  Главные герои находятся в центральной части 

композиции, акцентируя взгляд зрителя на себя. На горизонтальных линиях 

расположены скрещенные взгляды двух королев. Они как бы провожают 

взглядами зрителя к главным героям. Единственный в работе синий цвет кофты 

Шляпника находится в центре. Работа, построенная по правилу «золотого 

сечения» имеет гармоничную структуру и упорядоченность.  

Работа «Слеза Феникса» построена так же по принципу «золотого сечения» 

(Приложение 15). Чтобы привлечь внимание к такой маленькой детали, как 

слеза, я расположила ее в перекресте зрительных линий. Главные герои 

композиции опущены ниже точки фокусировки взгляда зрителя, но они все равно 

находятся на линиях «золотого сечения». Такое расположение помогло мне 

правильно расставить акценты. 

Лицо героини в работе «Портрет Осени» изображено по принципу золотого 

сечения (Приложение 16). Но сама композиция специально нарушает этот закон. 

Портрет девушки распложен правее линии «золотого сечения», а волосы ветер 

уносит влево. Как и все в природе увядает осенью, так и здесь ветер сдувает 

пожелтевшие листья назад. И взгляд зрителя уносится вместе с ними. Но 

магнетизм математически правильного лица девушки (нарисованного по линиям 

«золотого сечения») возвращает внимание зрителя обратно, заставляя описать 

круг. 

Портрет «Дедушка Мазай» хорошо отображает пропорциональность 

человеческого лица, что соответствует принципу «золотого сечения» 

(Приложение 17). 

Пропорции тела человека соответствуют золотому сечению. Художники, 

ученые, модельеры, дизайнеры делают свои расчеты, чертежи или наброски, 

исходя из соотношения золотого сечения. Они используют мерки с тела 

человека, сотворенного также по принципу золотой сечения.  

В своих работах я пользуюсь всегда правилом «Золотого сечения» при 

изображении человеческого тела (Приложение 18). 
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                    Глава 5. Симметрия и асимметрия в моих работах 

 

Симметрия тесным образом связана с золотым сечением. Великий русский 

кристаллограф Е.С. Федоров считал «золотое сечение» одним из проявлений 

симметрии. Золотое деление не есть проявление асимметрии, чего-то 

противоположного симметрии. Согласно современным представлениям золотое 

деление – это асимметричная симметрия. В науку о симметрии вошли такие 

понятия, как статическая и динамическая симметрия. Статическая симметрия 

характеризует покой, равновесие, а динамическая – движение, рост. Так, в 

природе статическая симметрия представлена строением кристаллов, а в 

искусстве характеризует покой, равновесие и неподвижность. Динамическая 

симметрия выражает активность, характеризует движение, развитие, ритм, она – 

свидетельство жизни. Статической симметрии свойственны равные отрезки, 

равные величины. Динамической симметрии свойственно увеличение отрезков 

или их уменьшение, и оно выражается в величинах золотого сечения 

возрастающего или убывающего ряда [4, с.15]. 

Обратимся к четким математическим формулировкам: центральная 

симметрия – отображение пространства на себя, при котором любая точка М 

переходит в симметричную ей точку М1 относительно данного центра.  Осевая 

симметрия – отображение пространства на себя, при котором любая точка М 

переходит в симметричную ей точку М1 относительно оси а.  Зеркальная 

симметрия – отображение пространства на себя, при котором любая точка М 

переходит в симметричную ей точку М1 относительно плоскости a [5, с.22]. 

Симметрия (соразмерность, одинаковость в расположении частей какого-

либо рисунка относительно точки, прямой, плоскости) [2, с.39]. Простыми 

словами, симметрия — это соответствие одной половины объекта второй 

половине. Это понятие не только чисто математическое.  Например, узоры на 

крыльях некоторых бабочек, строение лепестков и листьев растений, строение 

тела морской звезды. Симметрия есть и в творениях природы, и в творениях 

конструкторов, архитекторов, скульпторов, художников и т. д. 

Творческая работа «Пасха» являет собой яркий пример симметрии 

(Приложение 19). Вся композиция строго симметрична и строго уравновешена 

относительно вертикальной оси, проходящей через ее главную точку. Центром 

картины является пасхальное яйцо, в котором четко просматриваются 

спокойные линии пологих холмов. Яйцо –это символ зарождения новой жизни, 

в моей работе-символ Веры. По бокам от линии симметрии в симметричных 

позах расположены ангелы, снизу их уравновешивают симметрично 

расположенные ветки вербы. Все это создает ощущение покоя и 

умиротворенности, усиливаемое за счет гармоничного сочетания голубого цвета 

с желтоватыми и красноватыми тонами.  

 А что можно сказать об асимметрии. Асимметрия хорошо проявляется, 

например, в моей работе «На ковре самолете» (Приложение 20). В 

статистической композиции, где все предметы расположены на вертикальных и 

горизонтальных линиях, создавая спокойствие и размеренность повседневной 
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жизни врывается по диагонали ковер-самолет с главными героями. 

Асимметричная композиция позволила ощутить скорость в моей работе. 

Работа «Город» построена пересечением линий разной направленности, так 

же является ярким примером асимметрии (Приложение 21). Полное отсутствие 

симметрии помогает передать динамику бурно развивающегося современного 

мира. 
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                  Глава 6. Применение перспективы в моих работах. 

 

Слово перспектива означает насквозь видеть. Перспектива – наука, 

изучающая законы линейного построения изображения предметов при разном их 

удалении от наблюдателя. Поэтому обычно говорят о линейной перспективе. 

Перспективой также называют и само изображение, построенное по этим 

законам. Кроме линейной перспективы, существует еще так называемая 

воздушная перспектива [1, с. 73]. 

Научные основы линейной перспективы заложил архитектор Раннего 

Ренессанса Брунеллески в сотрудничестве с математиком Тосканелли. Затем 

итальянские и немецкие художники Леон Баттиста Альберти, Пьеро делла 

Франческа, Паоло Учелло, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер и другие в своих 

научных трудах и произведениях искусства развили открытые ранее законы. Так, 

Леонардо да Винчи первым говорил о сокращении масштаба разных отрезков, 

удаляющихся вглубь картины, сформулировал правило построения изображений 

на цилиндрических сводах и положил начало панорамной перспективе, объяснил 

причину стереоскопического видения, указал правила распределения теней, 

характер отражения и изменения окраски предметов. Ему принадлежат слова: 

«Перспектива есть руль живописи» [5, с.38]. 

Около семи тысяч его сохранившихся рукописей содержат мысли по 

различным вопросам искусства, науки и техники. Из его записей был составлен 

позже «Трактат о живописи». Леонардо пишет: «… возьми зеркало, отрази в нем 

живой предмет и сравни отраженный предмет со своей картиной …именно ты 

увидишь, что картина, исполненная на плоскости, показывает предметы так, что 

они кажутся выпуклыми, и зеркало на плоскости дает то же самое; картина – это 

всего лишь только поверхность, и зеркало – то же самое; картина – неосязаема, 

поскольку то, что кажется круглым и отделяющимся, нельзя обхватить руками, 

– то же и в зеркале; зеркало и картина показывают образы предметов, 

окруженные тенью и светом; и то и другое кажется очень далеко по ту сторону 

поверхности. Существует еще другая перспектива, которую я называю 

воздушной, ибо вследствие изменения воздуха можно распознать различные 

расстояния до различных зданий, ограниченных снизу одной 

единственной(прямой) линией. Делай первое здание…своего цвета, более 

удаленное делай более синим, то, которое ты хочешь, чтобы оно было настолько 

же более отодвинуто назад, делай его настолько же более синим…». Многие его 

наблюдения не нашли в то время надлежащего физико-математического 

объяснения, но однако им были сделаны первые экспериментальные попытки 

определения силы света в зависимости от расстояния, исследования законов 

бинокулярного зрения, видя в них условие восприятия рельефности [7]. 

Знаменитый немецкий художник Альбрехт Дюрер в книге «Наставления» 

дал подробную разработку основ рисования, указал на графические способы 

построения большого числа плоских и некоторых пространственных кривых 

линий, предложил метод построения перспективных линий и тени предмета при 

помощи ортогональных проекций [8]. 
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Французский математик и инженер Дезарг впервые применил метод 

координат для построения перспективы, положил начало аксонометрии, 

приведшей в дальнейшем к развитию «вольной» перспективы [3, с.30]. 

В последующее время было разработано немало методов и приемов 

перспективного построения, позволяющих точно воспроизвести на плоскости 

любой предмет в любом повороте, на любом удалении и с любой точки зрения[2, 

с.80]. 

В моих работах «Прогулка в парке» и «Дорога домой» использовалось 

известное, что параллельные линии на ровной местности, например, рельсы и т. 

п., удаляясь от нас, в конце концов, зрительно сойдутся в одной точке на 

горизонте, т. е. на той условной линии, где сходятся земля и небо (Приложение 

22). Без линии горизонта не может обойтись ни одно перспективное построение. 

Резкое понижение горизонта, скрадывание происходящего на дальних планах, 

снятие всего второстепенного позволило мне возвеличить центральный 

персонаж, который таким образом возвышался над всем окружающим, 

выразительно вырастая на фоне неба. Степень контрастности света и тени, 

объемность предмета, четкость его очертаний, цветовая окраска при его 

удалении от рисующего резко изменяются. Это связано с тем, что окружающий 

нас воздух не абсолютно прозрачен: он всегда содержит в себе пыль, влагу и 

другие мельчайшие взвешенные частицы, которые делают его мутной средой. 

Эта мутная среда влияет на проходящие через нее лучи, определяя наше 

восприятие окутанных ею предметов. Удаляясь от нас, предметы не только 

зрительно уменьшаются в размерах. По мере удаления контрастность их темных 

и светлых мест постепенно все более смягчается, предметы становятся как бы 

более плоскими и, в конце концов, превращаются на горизонте в однородную 

дымку едва различимых силуэтов. Одновременно происходит и изменение их 

цветовой окраски. Это явление и называется воздушной перспективой 

(Приложение 23). 
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           Практическая часть. Создание математически правильной картины 

 

После изучения математических закономерностей, используемых в 

изобразительном искусстве, я попыталась создать работу с их применением, 

опираясь только на них. 

1. Рассчитала размер листа по закону «золотого сечения» и начертила сетку 

(Приложение 24). 

2. Вписала «золотую спираль» (Приложение 25). Это дало мне линии и 

точки концентрации внимания зрителя. Согласна этим линиям я разметила 

главных героев (Приложение 26). 

3. Начертила, симметрично расположенные друг от друга, дома, используя 

привила перспективы. Для этого я провела линию горизонта и свела все линии 

построения к точке схода на ней. Мост и ступени на нем так же сходятся в линии 

горизонта (Приложение 27). 

4. В центре спирали я разместила лодку с сидящей в ней парой. Рядом 

нарисовала семью лебедей. Их я вписала в круг, чтобы сделать акцент на символ 

единства семьи (Приложение 28). 

5. Главные герои изображены в пропорциях «золотого сечения». При их 

изображении использовалась линейная перспектива, поэтому мальчик на 

переднем плане больше размером, чем его мама, которая стоит на среднем плане. 

Главные герои расположены друг к другу по диагонали, т.е. асимметрично, это 

позволило мне передать динамику движения.  

6. Не обошлось и без применения различных математических фигур: 

прямоугольные дома, окна, балконы, треугольные крыши домов, круглые колеса 

у машинки.  

7. С помощью правил воздушной перспективы, я изобразила все предметы 

в дали светлее. Остальное цветовое решение картины было уже по законам 

изобразительного искусства. 

8. В конечном итоге можно увидеть красивую картину «Однажды в 

Венеции» (Приложение 29). 
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                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

       Таким образом, после проведённых исследований, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Связь математики и изобразительного искусства можно проследить с IV века 

до н. э. 

2. Большинство математических закономерностей применялись во все времена в 

изобразительном искусстве. Именно они позволяли авторам делать нужные 

акценты, придавать работам гармонию и статику или же наоборот приводить в 

движение героев. 

3. Во всех моих работах можно четко увидеть связь математики и 

изобразительного искусства.  

4. Полностью математически правильную и красивую картину создать 

возможно. Мы самостоятельно придумали сюжет и применили максимальное 

количество математических закономерностей и правил. К тому же сам процесс 

создания маленького шедевра приносит море удовольствия и позитива! 
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                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Приложение 1 

Анкета 

 

1. Любите ли вы рисовать? 

 

         Да                                                                             Нет 

                                                                                           

Вы занимаетесь изобразительным  

искусством, как доп. образованием? 

да *                        нет 

___________________________________________________ 

2. Любите ли вы математику? 

            Да                                                                             Нет 

                                                                                           

Вы занимаетесь изучением математики 

углубленно? 

да                         нет                                                                  

_________________________________________________ 

3. Как вы думаете, могут ли быть связаны эти два увлечения? 

                                                                     Не знаю 

_________________________________________________ 

4. Замечали ли вы присутствие математики вокруг, в окружающем вас мире? 

                                                                       Не знаю 

_________________________________________________ 

5. Известны ли вам какие законы математики использовались великими 

художниками античности, эпохи Возрождения? 

                                                                         Не знаю 

_________________________________________________ 

6. А может быть вы замечали законы математики на картинах современных 

художников? 

             Да                                                            Нет 

 

Какие законы? 

      ________________________________ ________________     

7. Напишите свои вопросы, которые Вас больше всего интересуют про связь 

математики и изобразительного искусства? 

      ______________________________________________ 

      ______________________________________________ 

8*.  Какие законы математики используете вы в своих работах по ИЗО? 

      _______________________________________________ 
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  Приложение   2 

 
 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 
«Авиньонские девушки» П. Пикассо (1907г.) 

 

 

Приложение 5 

 
«Эмоции космоса», 2021г. 
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Приложение 6 

 
«Семь грехов», 2019г. 

 

 

Приложение 7  

 
«Жили-были», 2019г. 
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 Приложение 8 

  
 

 

Приложение 9                            Приложение 10      

   
 

Приложение 11 
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Приложение 12 

 
«Первая скрипка Вселенной» ,2020г. 

 

 

Приложение 13 

 

 

«Мелодия родного края», 2018г. 
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Приложение 14

 
«В гостях у Шляпника», 2018г. 

 

Приложение 15 

«Слеза феникса», 2020г. 
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Приложение 16 

 
«Портрет Осени», 2016г. 

 

Приложение 17 

 Дедушка Мазай, 2021г 
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Приложение 18 

 
 

 

Приложение 19  

 
«Пасха», 2019г. 
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Приложение 20 

 
«На ковре-самолете», 2018г. 

 

 

Приложение 21 

«Город», 2017г. 
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Приложение 22 

 «Прогулка в парке», 2021г     

 

Приложение 23 

 
«Дорога домой», 2020г 
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Приложение 24                                  Приложение 25 

 
 

Приложение 26 

 
 

Приложение 27 
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Приложение 28 

 
 

 

Приложение 29 

 
«Однажды в Венеции», 2022г. 

 


