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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В статье рассмотрены проблемы оценки трения текстильных материалов, основной характери-

стикой которого является коэффициент тангенциального сопротивления. При отсутствии стан-

дарта на трение и современных приборов разработка новых автоматизированных устройств явля-

ется актуальной. Для реализации возможности испытаний на трение при поступательном переме-

щении соприкасающихся плоскостей разработано автоматизированное устройство на основе мо-

дернизированной насадки к разрывной машине, реализующей принцип Эдерлея. Устройство позволя-

ет численно определить значение коэффициента тангенциального сопротивления образцов ткани. 

Данные, полученные с помощью устройства, передаются в ЭВМ для последующей их обработки 

и представления пользователю в графическом виде. При этом процесс сбора и обработки получен-

ной информации максимально автоматизирован. Разработанное автоматизированное устройство 

позволяет оптимизировать выбор материалов с учетом трения. 

Ключевые слова: трение, принцип Эдерлея, текстильные материалы, тангенциальное сопротивле-

ние, автоматизированное устройство, коэффициент тангенциального сопротивления, разрывная 

машина. 

 
1
Свойства тканей, условия выполнения 

и параметры многих технологических операций 

изготовления швейных изделий в значительной 

степени определяются силами трения нитей 

и волокон, формирующих материал. В зависи-

мости от трения определяется назначение мате-

риала. 

Согласно молекулярно-механической тео-

рии трения И. В. Крагельского, трение пред-

ставляет собой явление, обусловленное двумя 

факторами: преодолением механического за-

цепления макронеровностей и молекулярного 

взаимодействия соприкасающихся поверхно-

стей.  

Применительно к текстильным материа-

лам, кроме трения, необходимо учитывать цеп-

кость – сопротивление, возникающее при отно-

                                                 
© Лапшин В. В., Замышляева В. В., 2020 

сительном перемещении двух соприкасающихся 

тел при нулевой нормальной нагрузке. Когда 

нагрузка равна нулю, цепкость не равна нулю, 

а представляет собой конечную величину. При 

совместном проявлении трения и цепкости все 

сопротивление в целом именуется тангенциаль-

ным [1, с. 272]. Основной характеристикой, 

определяющей тангенциальное сопротивление, 

является коэффициент тангенциального сопро-

тивления f [1, с. 274].   

При отсутствии стандарта на трение тек-

стильных материалов актуальна разработка 

автоматизированного устройства к разрывной 

машине для проведения испытаний на трение, 

реализующего принцип Эдерлея. Метод был 

усовершенствован в Ивановском текстильном 

институте В. В. Талепоровской, предложившей 

специальный зажим в виде насадки к разрыв-

ной машине для испытания волокон и нитей 
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[1, с. 277]. Существенными недостатками данно-

го устройства являются: отсутствие постоянства 

давления, низкая точность и информативность 

измерений, обусловленная механической кон-

струкцией спецприспособлений, полное отсут-

ствие современных средств измерений, автома-

тизации и регистрации результатов испытаний. 

Для определения силы тангенциального 

сопротивления текстильных материалов разра-

ботано автоматизированное устройство измере-

ния на основе модернизированной насадки 

к разрывной машине [2]. 

Конструкция модернизированной насадки 

к разрывной машине для определения тангенци-

ального сопротивления текстильного материала 

представлена на рис. 1. 

На подвижном штоке 9 разрывной маши-

ны 1 расположен нижний зажим 8, состоящий 

из правой жесткой и левой упругой пластин. На 

упругой пластине закреплен тензочувствитель-

ный элемент 7 нижнего датчика усилия. Благо-

даря этому датчику экспериментатор может 

установить необходимое усилие сжатия проб 

ткани при помощи винта 5. На верхней части 

корпуса разрывной машины закреплен непо-

движный датчик усилия 3 с тензочувствитель-

ным элементом 2. В зажиме этого датчика кре-

пится проба материала 4. При этом проба нахо-

дится между поверхностями 6, покрытыми испы-

тываемым материалом. Винтом 5 задается уси-

лие давления на пробу, отслеживаемое с помо-

щью тензочувствительного элемента 7. При 

опускании штока разрывной машины с нижним 

зажимом верхний неподвижный тензочувстви-

тельный элемент 2 зафиксирует усилие выдерги-

вания пробы материала из зажима. По значениям 

усилий с обоих датчиков определяется коэффи-

циент тангенциального сопротивления по фор-

муле 
 

N

P
f

2
  , (1) 

 

где P – усилие разрывной машины по вытаски-

ванию пробы из зажимов; 

N – сила нормального давления щечек зажи-

мов на пробу. 

 

 
Рис. 1. Конструкция модернизированной насадки к разрывной машине  

для определения тангенциального сопротивления текстильных материалов: 

1 – разрывная машина; 2 – тензочувствительный элемент неподвижного датчика усилия;  

3 – неподвижный датчик усилия; 4 – проба материала; 5 – винт;  

6 – поверхности, покрытые испытываемым материалом; 



Автоматизированное устройство для определения тангенциального сопротивления текстильных материалов 5 

ТЕХНОЛОГИИ и КАЧЕСТВО. 2020. № 4(50) 

7 – тензочувствительный элемент нижнего датчика усилия; 8 – нижний зажим; 9 – подвижный шток 

 

Структурная схема автоматизированного 

устройства представлена на рис. 2. В устройство 

входят два датчика измерения усилий, состоя-

щие из тензочувствительных первичных преоб-

разователей (ТПП 1, ТПП 2), которые закрепле-

ны на верхнем и нижнем зажимах разрывной 

машины, и два усилителя постоянного тока 

(УПТ 1, УПТ 2), создающие сигнал, пропорцио-

нальный усилию. Датчики подключаются к 

устройству сопряжения (УС) с компьютером, 

где происходит преобразование поступающих с 

измерителей аналоговых сигналов в цифровой 

код. Для этих целей используется аналого-

цифровой преобразователь (АЦП). По шине 

связи происходит передача цифровой информа-

ции в компьютер для ее дальнейшей обработки 

и преобразования. По этой же шине от компью-

тера к УС поступают управляющие сигналы, 

которые обеспечивают работу УС в необходи-

мом режиме. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема автоматизированного устройства 

 
Перед проведением эксперимента произ-

водится тарировка устройства с помощью эта-

лонных мер веса, коэффициент усиления зано-

сится в управляющую программу. 

Расчет метрологических характеристик 

измерительных каналов автоматизированного 

устройства произведен по методике [3, с. 17–20]. 

Устройству присвоен класс точности 2,5. 

Разработанное программное обеспечение 

позволяет получать, обрабатывать и предостав-

лять экспериментальные данные в удобном 

пользователю виде. На рис. 3 показаны экспе-

риментальные кривые усилий при исследовании 

льняной костюмной ткани. 

По графикам усилие разрывной машины 

по вытаскиванию пробы из зажимов Р = 58 сН, 

сила нормального давления щечек зажимов на 

пробу N = 48 сН. Коэффициент тангенциального 

сопротивления согласно формуле (1) составил 

f = 0,604. 

По величине коэффициента тангенциаль-

ного сопротивления можно оценивать различ-

ные свойства текстильных материалов. Напри-

мер, чем ниже коэффициент тангенциального 

сопротивления, тем выше формуемость тканей. 

Высокой стойкостью к истиранию обладают 

текстильные материалы, имеющие низкий ко-

эффициент тангенциального сопротивления. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанное автоматизированное из-

мерительное устройство позволяет проводить 

эксперименты по исследованию трения тек-

стильных материалов и обеспечивает возмож-

ность определения численного значения коэф-

фициента тангенциального сопротивления. 

2. Данные, полученные с помощью из-

мерительного устройства, позволяют оптимизи-

ровать выбор материалов в пакет одежды с уче-

том трения. 

 

 

 

 

 
Датчик 2 

Датчик 1 

ТПП 1 

ТПП 2 

УПТ 1 

УПТ 2 

Устройство  

сопряжения 

(АЦП) 

Компьютер 
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а 

 
б 

Рис. 3. Экспериментальные кривые усилий при исследовании льняной костюмной ткани:  

а – значения верхнего датчика; б – значения нижнего датчика 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В статье рассмотрены швейные изделия бельевые детские, изготовленные из трикотажных поло-

тен. Одной из причин низкого спроса на отечественные швейные изделия является неполное удовле-

творение требований потребителей к их качеству. Проведен анализ дефектов, возникающих на всех 

этапах технологического процесса изготовления изделия. Установлено, что основную группу со-

ставляют дефекты швейного и подготовительного участков (около 80 % от общего количества 

причин снижения качества изделий). При этом наибольшую долю составляют дефекты, возникаю-

щие на швейном участке (42,1 %). На устранение этих дефектов в первую очередь должны быть 

направлены усилия инженерно-технического персонала предприятия. Для целенаправленного поиска 

причин возникновения дефектов в процессе изготовления швейных изделий дополнительно выявля-

лись факторы, которые систематизированы и рекомендованы к применению. 

Ключевые слова: швейные изделия, швейное производство, трикотажные полотна, качество, пока-

затели качества, комплексный показатель качества, производственные дефекты. 
 

2
Объектом исследования служили швей-

ные изделия бельевой группы, а именно изделия 

швейные бельевые детские, изготовленные из 

трикотажных полотен.  

Для установления необходимых показате-

лей качества по данному объекту по ранее про-

веденным исследованиям [1] с использованием 

экспертного опроса были выявлены и ранжиро-

ваны  показатели качества, показанные в табл. 1.  

По определяющим показателям качества 

(выделены жирным шрифтом) с применением 

методов квалиметрии [2] построили комплекс-

ный показатель качества (КПК) для девяти 

швейных изделий с использованием выражения  
 

КПК = ∑qi αi ≤ 1,  (1) 

 

где 
бi

i
i

x

x
q   при xi ≤ xбi, 

i

бi
i

x

x
q   при xбi < xi ; 

i – дифференциальный показатель качества; 

xi, xбi  – соответственно измеренное и базовое 

значения i-го показателя качества. 

                                                 
© Сташева М. А., Дрягина Л. В., Гусев Б. Н., 2020 

Результаты расчетов для девяти готовых 

изделий приведены в табл. 2. 

Установим с применением шкалы порядка 

уровни качества швейных изделий в следующей 

градации значений КПК: 0,81–1,00 (высокий 

уровень качества); 0,61–0,80 (средний уровень 

качества); до 0,60 (низкий уровень качества). 

Определим возможные причины сниже-

ния качества продукции в швейном цехе для 

среднего и низкого уровней качества на основе 

анализа производственно-швейных дефектов на 

различных этапах производства (раскройного, 

подготовительного, швейного и прочих участ-

ков) при изготовлении изделия № 6.  

К дефектам раскройного участка относи-

ли: укорочение (удлинение), зауживание (рас-

ширение) деталей, искривление их срезов. 

К дефектам подготовительного участка 

относили: загрязнение деталей вследствие 

нарушения условий хранения; текстильные по-

роки материалов (утолщения, утонения, сброс 

петли, затяжки, полосы, пробивки, засорен-

ность, непропечатки рисунка, належки, дефор-

мированные петли, перекос полотна); дефекты 

физико-механических свойств материала (усад-

ка от мокрых обработок); дефекты конфекцио-
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нирования (несоответствие цвета ниток, фурни-

туры основному материалу); дефекты раскладки 

лекал (несоответствие направления рисунка). 

К дефектам швейного участка относили 

следующие: разную длину и ширину парных 

деталей (рукавов, вытачек, манжет, карманов); 

несимметричность парных деталей; перекос во-

ротника; отклонение молнии от средней линии; 

искривление строчки, шва, края детали; несов-

падение соединительных швов; прохваты; про-

рубку; пропуски стежков в строчке; редкую или 

частую строчку. 
Т а б л и ц а  1  

Показатели качества швейных изделий 

Наименование показателя х Обозначение 
Весомость показателя α 

установленного выделенного 

Воздухопроницаемость в 0,18 0,25 

Гигроскопичность г 0,17 0,24 

Соответствие изделия основному функциональному назначению  0,06  

Соответствие изделия размерной и полнотно-возрастной группе  0,06  

Соответствие сезону, сфере применения и условиям эксплуатации  0,05  

Удобство стирки и глажения  0,04  

Изменение линейных размеров после мокрых обработок илр 0,16 0,22 

Совершенство производственного исполнения спи 0,10 0,12 

Четкость и выразительность исполнения товарных знаков и ярлыков  0,06  

Художественно-колористическое оформление хко 0,12 0,17 

Т а б л и ц а  2  

Значения комплексного показателя качества швейных изделий 

Изделие 
Значения дифференциальных показателей 

КПК 
qв qг qилр qспи qхко 

1 0,96 1,00 0,51 1,00 0,50 0,80 

2 0,93 0,76 0,62 1,00 0,50 0,76 

3 1,00 0,71 1,00 1,00 0,74 0,89 

4 0,87 0,59 1,00 0,62 0,92 0,81 

5 0,91 0,65 0,43 0,72 0,92 0,72 

6 0,91 0,71 0,54 0,72 0,84 0,74 

7 0,88 0,53 0,47 0,86 0,16 0,58 

8 0,94 0,94 0,76 0,44 0,44 0,75 

9 0,95 0,88 0,92 0,70 0,54 0,83 

 

Результаты проведенного анализа пред-

ставлены в табл. 3. 

Анализ данных, приведенных в табл. 3, 

показал, что основную группу составляют де-

фекты швейного и подготовительного участков 

(около 80 % от общего количества причин сни-

жения качества изделий). При этом наиболь-

шую долю составляют дефекты по вине швей-

ного участка (42,1 %). Эти причины самые су-

щественные и на их устранение прежде всего 

должны быть направлены усилия руководите-

лей предприятия. 

Отдельно проводили анализ дефектов 

швейных изделий на швейном участке (табл. 4).  

Из данных табл. 4 выяснено, что наиболь-

ший нарастающий процент (71,5) приходится на 

искривление строчек, швов, краев. Поэтому, 

в первую очередь, необходимо разрабатывать 

мероприятия по устранению данных дефектов 

(например, за счет использования средств малой 

механизации), что повысит совершенство про-

изводственного исполнения. 

Аналогично проводили анализ выявленных 

дефектов на подготовительном участке (табл. 5). 

Анализ причин снижения качества на дру-

гих участках (раскройный, прочие) не прово-

дился, так как в соответствии с АВС-анализом 

[3] принцип Парето предусматривает рассмот-

рение только тех групп причин снижения каче-

ства, которые суммарно составляют 80 % от 

всех дефектов. В нашем случае это швейный 

и подготовительный участки. 

При анализе дефектов, выявленных на 

подготовительном участке, было установлено, 

что наибольшую долю среди них занимают тек-

стильные пороки (местные) и дефекты от не-

равномерности физико-механических свойств 

исходных материалов. Наличие текстильных 

пороков увеличивает трудоемкость изготовле-

ния изделия, так как на предприятии произво-

дится перекрой и замена деталей, на которых 

обнаружены местные дефекты. Низкие физико-

механические свойства материалов (усадка) 

уменьшают потребительскую ценность готового 

изделия путем формирования негативного по-

слепродажного отношения к фирме-изготовите- 

лю вплоть до отказа от последующей покупки. 

Поэтому необходимо разработать комплекс мер 

по выбору поставщиков исходных материалов. 
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Для целенаправленного поиска причин 

возникновения дефектов в изготовлении швей-

ных изделий дополнительно выявляли факторы, 

которые систематизированы и приведены 

в табл. 6. 

Необходимо также отметить, что сниже-

ние качества швейных (текстильных) изделий, 

как это было показано в работе [4], существенно 

влияет и на конкурентную цену самого изделия. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Осуществлен анализ причин снижения 

качества изделий швейных бельевых детских, 

изготовленных из трикотажных полотен, на ос-

новании анализа производственно-швейных де-

фектов на различных участках швейного произ-

водства.  

2. Выявлены и систематизированы факто-

ры, влияющие на качество швейных изделий. 

 
Т а б л и ц а  3  

Выявленные дефекты швейных изделий по производственным участкам 

Производственный  

участок 

Число  

дефектов 

Нарастающая 

сумма дефектов 

Отношение числа дефектов  

по каждому признаку  

к общей сумме, % 

Нарастающая  

сумма, % 

Швейный  144 144 42,1 42,1 

Подготовительный  132 276 38,6 80,7 

Раскройный  47 323 13,7 94,4 

Прочие 19 342 5,6 100,0 

 
Т а б л и ц а  4  

Анализ причин снижения качества швейных изделий на швейном участке 

Наименование  дефекта 
Число  

дефектов 

Нарастающая 

сумма  

дефектов 

Отношение числа дефектов 

по каждому признаку 

к общей сумме, % 

Нарастающая 

сумма, % 

Искривление строчки  

(стачивающей, отделочной)  
40 40 27,8 27,8 

Искривление шва  

притачивания бейки 
33 73 22,9 50,7 

Искривление края низа  

изделия, рукава 
30 103 20,8 71,5 

Несимметричность парных 

деталей 
22 125 15,3 86,8 

Прорубка 19 144 13,2 100,0 

 
Т а б л и ц а  5  

Анализ причин снижения качества швейных изделий на подготовительном участке 

Наименование дефекта 
Число  

дефектов 

Нарастающая 

сумма дефектов 

Отношение числа дефектов 

по каждому признаку 

к общей сумме, % 

Нарастающая 

сумма, % 

Текстильные пороки (местные) 65 65 49,2 49,2 

Физико-механические дефекты 32 97 24,3 73,5 

Несоответствие направления 

нити основы 
17 114 12,9 86,4 

Дефекты конфекционирования 12 126 9,1 95,5 

Загрязнение 6 132 4,5 100,0 

 
Т а б л и ц а  6  

Факторы, влияющие на качество швейных изделий 

Общие Частные 

Организация производственного  процесса Качество исходных материалов 

Техническое состояние оборудования 

Несовершенство нормативно-технической документации 

Используемые методы обработки изделия 

Уровень и состояние подготовки производственного 

персонала 

Уровень  квалификации 

Личностные качества 

Ритмичность освоенных операций 

Состояние окружающей среды Уровень освещенности 

Уровень температуры 

Уровень влажности 
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В статье рассмотрена технология и основные принципы объемной резьбы по нефриту в Китае, ис-

торическое развитие технологии обработки «национального камня» Поднебесной. Рассмотрены 

основные свойства нефрита, определяющие номенклатуру камнерезных изделий и технологию его 

обработки, а также достоинства, с которыми ассоциировался этот минерал в конфуцианской фи-

лософии. Показано, что свойства каменного сырья во многом определяют замысел мастера и после-

дующий дизайн изделия. Показано, что исследования особенностей обработанной поверхности рез-

ных изделий из нефрита помогают провести датировку их изготовления, а трасологические иссле-

дования – прояснить особенности и приемы древней технологии обработки этого минерала. 

Ключевые слова: нефрит, юй, технология обработки нефрита, объемная резьба по нефриту, трасо-

логические исследования, свойства нефрита, камнерезные мастерские. 
 
1
Нефрит (юй 玉) занимает исключитель-

ное место в искусстве и культуре Китая, счита-
ясь «национальным камнем», превосходящим 
все остальные природные драгоценности, вклю-
чая благородные металлы [1–3]. Об этом гласит 
крылатое выражение: «золото имеет цену, 
нефрит же бесценен». 

Термин «глиптика» (искусство резьбы по 
камню) произошел от греческого слова glyphein. 
Обозначает «иссекание», «вырезание» или «вы-
далбливание». Резьба по камню – процесс при-
дания ему требуемой формы и внешней отделки 
при помощи распиловки, токарной обработки, 
сверления, шлифовки, полировки, операций до-
водки (травления, парафинирования и т. п.), 
гравировки (резцом, ультразвуком). 

Резьба по камню – один из древнейших 
видов прикладного искусства Китая, древний 
и традиционный народный промысел, его исто-
рия восходит к середине палеолита. Со времен 
династии Шан (около 1600 г. до н. э. – 1046 г. 
до н. э.) изготовление изделий из камня посте-
пенно превратилось в специализированную от-
расль. После нескольких тысяч лет развития 
технология резьбы по камню превратилась 
в искусство с идеальным технологическим 
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процессом и широким спектром методов. Для 
резьбы искусные китайские камнерезы исполь-
зовали яшму, нефрит и близкий ему по рас-
цветке жадеит, агат, халцедон, бирюзу, горный 
хрусталь, аметист, коралл и другие камни, ко-
торые еще древних мастеров привлекали раз-
нообразием красок, твердостью и звонкостью 
материала. Однако из всех драгоценных и по-
лудрагоценных камней

 
 китайские мастера от-

давали предпочтение нефриту. (Следует обра-
тить внимание на корректное использование 
терминов «драгоценный», «полудрагоценный», 
«поделочный» и «ювелирный». В начале 1990-х 
годов Международной конфедерацией по юве-
лирным камням, изделиям из серебра, алмазам 
и жемчугу (CIBJO) понятие «полудрагоценный 
камень» было принято недопустимым и оши-
бочным. На собрании представителей более чем 
из 20 стран было принято использовать термин 
«ювелирные камни». Считается, что к ювелир-
ным камням относятся природные минералы, 
соответствующие требованиям красоты и ред-
кости камней, не входящие в число «драгоцен-
ных». Цена таких камней значительно ниже 
драгоценных, но их также очень часто исполь-
зуют для создания ювелирных изделий. Юве-
лирный камень при искусной огранке может не 
уступать по привлекательности драгоценному 
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камню. В России наиболее общим названием 
является термин «ювелирные камни», который 
включает в себя и драгоценные камни (алмаз, 
рубин, синий сапфир, александрит, природный 
жемчуг, уникальные образования янтаря). По-
делочные камни также относятся к ювелирным, 
но чаще всего это непрозрачные камни с краси-
вым распределением окраски. Однако в россий-
ском законодательстве, в ряде действующих 
ГОСТ присутствует термин «полудрагоценный 
камень». Поэтому в России и на постсоветском 
пространстве этот термин часто употребляется 
в ювелирной отрасли и торговле.) Этот камень 
традиционно является одним из самых высоко 
ценимых в Китае. В древности китайцы считали 
нефрит священным камнем, поэтому ограничи-
вались минимальной обработкой сырья. Но по-
читание нефрита в Китае объясняется еще 
и тем, что этот твердый камень с трудом подда-
ется обработке. Поэтому, как гласят древние 
легенды, «хорошим резчиком по нефриту или 
яшме мог стать человек с сильной волей и доб-
рой душой». Ведь изготовление скульптурной 
композиции из нефрита требовало длительного 
времени и большого терпения. 

Свойства нефрита 
В китайской культуре нефрит всегда наде-

лялся особыми свойствами и символическими 
значениями. Во-первых, он находился в нерас-
торжимой связи с институтом верховной власти: 
именно из нефрита (а не золота) изготавливали 
важнейшие царские, а затем и императорские 
регалии, а также регалии высших сановников. Ис-
ходное семантическое единство нефрита и вер-
ховной власти нашло отражение в графической 

композиции этого иероглифа (юй 玉), различаю-

щегося с графикой иероглифа «царь» (ванн 王) 
лишь наличием дополнительной черты в правом 
нижнем углу. Во-вторых, нефрит почитался боже-
ственным камнем, способным даровать бессмер-
тие. Такое к нему отношение отчетливо проявля-
ется в даосской (дао-цзяо) терминологии, переда-
ющей верования, теории и практики, связанные 
с идеей обретения бессмертия. Показательно при-
сутствие этого иероглифа в титулах многих даос-

ских божеств, например, Юй-нюй 玉女 (Нефрито-

вая дева), Юй-хуан 玉皇 (Нефритовый император). 
В-третьих, с нефритом ассоциировались четыре 
основных морально-этических достоинства лич-
ности, сформулированные в конфуцианской ти-

пологии «пяти благих качеств» (у дэ 五德): 
– мягкий блеск камня и его внутреннее теп-

ло соотносились с гуманностью (жэнь 仁); 
– его прозрачность, проявляющая цвет 

и природную структуру, – с внутренней 
чистотой человека и верностью (синь 信); 

– мелодичное звучание, издаваемое при 
ударе по нему, – с мудростью или разум-

ностью (чжи 智); 
– твердость – с мужеством и верностью 

долгу (и 義). 

Кроме того, нефрит выступает универсаль-

ной для китайской культуры эстетической катего-

рией, служа метафорой внешнего совершенства 

предметов, явлений и облика человека [4, 5]. 

Иероглиф юй, имея значения «драгоцен-

ность», «красивый камень», в принципе мог 

прилагаться к любым минералам, обладавшим 

особой внешней привлекательностью, в том 

числе змеевику, яшмам и даже некоторым сор-

там мрамора. В отечественной литературе долго 

господствовал вариант перевода юй как «яшма». 

Кроме того, помимо иероглифа юй, в китайском 

языке насчитывается внушительное число дру-

гих терминов, которые означают различные 

сорта нефрита, например, цюн 瓊 (нефрит крас-

ного цвета с прожилками), яо 瑤 (особо драго-

ценный нефрит). В современной научной лите-

ратуре иероглиф юй в подавляющем большин-

стве случаев принято соотносить именно с 

нефритом, т. е. минералом класса крепкого ам-

фибола, породой метаморфического происхож-

дения, кристаллическая структура которой из-

менилась под воздействием давления и темпе-

ратуры. 

Все минералы данного класса, обладая 

большой твердостью (7–8 по шкале Мооса) 

и превышая по этому показателю сталь, имеют 

общую химическую формулу  

Ca2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2,  

из которой следует присутствие в них ряда дру-

гих веществ, в первую очередь, магния и желе-

за. В зависимости от процентного содержания 

последних, амфиболы подразделяются на две 

основные минералогические серии, возглавляе-

мые тремолитами и актинолитами. Тремолиты 

(от названия долины Тремола на юге Швейца-

рии) – минералы с повышенным содержанием 

магния, железо в них отсутствует или находится 

в микроскопическом процентном содержании. 

Актинолиты («лучистый камень» – от греч. aktis 

«луч» и lithos «камень») – минералы с повы-

шенным содержанием железа. Чистые тремоли-

ты и актинолиты, характеризующиеся прозрач-

ностью, однотонностью и однородностью 

структуры, встречаются в природе крайне ред-

ко. Основная масса нефритов принадлежат 

к «промежуточным» сериям, структура и цвет 

которых зависят от условий их образования 

и химического состава. Нефриты, приближаю-

щиеся к тремолитам и актинолитам, имеют мо-
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лочно-белый цвет; благодаря присутствию же-

леза и в зависимости от его концентрации камни 

приобретают коричнево-зеленые тона: от пе-

пельно-зеленого до темно-зеленого и темно-

коричневого; магний придает им розоватый от-

тенок. Встречаются также нефриты желтого, 

голубого и даже черного цвета, а появление в их 

структуре пятен и полос вызвано наличием дру-

гих примесей – гематита, хромита (хромистого 

железа) [4, 5]. 
Природные особенности нефритов нашли 

отражение в их китайской типологии, основан-
ной на универсальной для культуры Китая хро-

матической гамме «пять цветов» (у сэ 五色). 
Нефриты подразделяются на белые с желтова-

тым оттенком (бай юй 白玉), сравниваемые 
в оригинальных источниках с цветом бараньего 
сала; желтые с коричневым отливом (хуан юй 

黃玉) – «цвета вареных каштанов»; красные (хун 

юй 紅玉) – «цвета петушиного гребня»; черные 

(хэй юй 黑玉), «подобные лаковому покрытию»; 

зеленые (цин юй 青玉). 

Цвет нефритов имел определяющее зна-

чение в царских регалиях и ритуальных предме-

тах, которые должны были соответствовать 

космологической цветовой символике, характе-

ризующей то или иное время года. Так, соглас-

но древнему ритуально-этикетному уложению 

(ван чжи 王制), весной государь должен был но-

сить украшения и использовать предметы из 

зеленого нефрита, летом – из нефрита красного 

цвета и т. д. В ювелирном деле особо ценились 

нефриты белого, бледно-зеленого и пепельно-

зеленого (цинхуй юй 青灰玉) тона, последний 

в представлении европейцев имеет несколько 

вульгарное, но точное образное обозначение – 

«цвет плевка» [4, 5]. 

Высокая прочность и вязкость нефрита 

обусловлены спутано-волокнистой структурой, 

крайне редкой у камней. Массы тончайших «во-

лос» превращают нефрит в «каменный войлок». 

Синтезировать эту уникальную структуру ни-

кому не удалось, и до сих пор нет общеприня-

той точки зрения, как она образуется. Проис-

хождение ее загадочно и указывает на необыч-

ность условий кристаллизации нефрита [6]. 

Древние приемы обработки нефрита 

С помощью трасологического изучения 

готовых нефритовых изделий и их заготовок 

профессор Тан Чун восстановил производ-

ственный процесс и проверил свою теорию ме-

тодами экспериментальной археологии. Выяс-

нилось, что уже в неолите в Китае использова-

лось два основных способа (и, соответственно, 

созданные на этой основе механизмы) для изго-

товления колец и дисков [7]. Один из них, ре-

конструированный С. А. Семёновым еще в 

1950-х гг., предполагает использование про-

стейших подручных средств для пропиливания 

и сверления заготовки [8]. Этот способ исполь-

зовали носители большинства неолитических 

культур Сибири и Дальнего Востока, а также 

северных районов Маньчжурии. 

Другая техника была освоена в восточных 

районах Китая (культура Лянчжу и др.) и посте-

пенно распространилась на большую часть Во-

сточной и Юго-Восточной Азии. Она преду-

сматривала конструкцию своеобразного свер-

лильно-расточного станка, в котором база с за-

крепленной заготовкой вращалась с помощью 

каменного подшипника (рис. 1). Сверлом-

резцом служили, очевидно, полые стволы бамбу-

ка (там, где не было бамбука, могли использо-

вать крупные кости с вычищенной серединой), 

что позволяло обеспечить практически любой 

необходимый диаметр изделия. Применение этой 

«восточной» технологии позволяло массово про-

изводить вполне стандартные изделия, что и 

продемонстрировали материалы раскопок кам-

нерезных мастерских (например, Хэйша в Ма-

као) [9]. 

В ходе раскопок в пункте Хэйша (в мест-

ном, кантонском произношении – Хак Са, что 

означает «Черные пески») на берегу залива 

Линдинъян (Особый автономный район Аомэнь, 

КНР) обнаружили камнерезную мастерскую 

эпохи неолита (ок. 4000 лет назад
1
). Продукцией 

были небольшие кольца и диски, в основном из 

сланца, но также из нефрита, горного хрусталя 

и других камней. Благодаря массовости находок 

китайским археологам удалось реконструиро-

вать производственный процесс от сырьевых 

заготовок и через несколько этапов обработки – 

к готовым изделиям [10]. Найденные на памят-

нике каменные подшипники стимулировали 

изучение процесса вращения в развитии древ-

них технологий. А массовый характер произ-

водства и стандартизация продукции позволили 

выдвинуть гипотезу об использовании камен-

ных колец и дисков в качестве универсального 

мерила стоимости, т. е. денег. При этом, как 

и все другие ранние деньги, они сохраняли 

и потребительную стоимость – могли использо-

ваться как украшения [11]. 

Между двумя обширными технологиче-

скими провинциями существовала контактная 

зона, в которой происходил обмен как сырьем, 

так и производственными навыками. Так, ка-

менные украшения из пещеры Чёртовы Ворота 

(7550–6880 л. н.) в Приморье, территориально 

                                                 
1
 Далее – л. н. 
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близкой к «северному» региону, были изготов-

лены с помощью вращательных механизмов 

(станков). А среди находок в могильнике Лига-

тоу (5000–4000 л. н.) во Внутренней Монголии, 

несмотря на его близость памятникам культур 

Синлунва и Хуншань, были обнаружены кольца 

белого полупрозрачного нефрита, изготовлен-

ные в «северной» манере (рис. 2). Наиболее 

оригинальный набор нефритовых украшений 

выявлен в инвентаре поселения Хаминь (5500–

5100 л. н.), расположенного там же, во Внут-

ренней Монголии, сравнительно недалеко от 

первого. Здесь в едином комплексе из 30 изде-

лий представлены сразу обе традиции [9]. 

 

 
а                                                                                         б 

Рис. 1. Схема установки каменного подшипника (а) в основании вращающегося стола  

древнего сверлильно-фрезерного станка (б) («восточная» технология»)1 

 

 

 
а                                                                               б 

Рис. 2. Нефритовый диск (а) из Шумилихи, район Байкала,  

обработанный по «северной» технологии (б) вырезания диска из нефрита (по С. А. Семёнову)2 

 

 

                                                 
1
 Подобный станок использовался в мастерской, раскопанной в Хак Са (Хэйша), Макао. На рис. 1 показан один 

из древнейших каменных подшипников, найденный при раскопках памятника Чахай, провинция Ляонин 

(около 8000 л. н.). 
2
 Вероятно, полуфабрикат, из которого предполагалось получить кольцо и диск.  
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В результате проведенных эксперимен-

тально-трасологических исследований, направ-

ленных на изучение специфики древних прие-

мов обработки нефрита, а также последователь-

ности модификации поверхности заготовок из 

этого сырья, Л. В. Зоткиной был сделан ряд вы-

водов [12]. 

Обработка такого твердого и вязкого ма-

териала, как нефрит, требует довольно продол-

жительного времени даже при условии исполь-

зования абразивов и орудий из материалов, 

схожих по твердости или более твердых, чем 

обрабатываемая порода. При этом рабочая часть 

орудий крайне быстро изнашивается, требуется 

их частая замена. Абразивные частицы для 

шлифовки должны быть больше по размеру, 

мелкодисперсные пески для этой операции под-

ходят хуже и требуют значительных временны́х 

затрат. 

Установлено, что даже при отсутствии ка-

ких-либо специфических инструментов обра-

ботка нефрита возможна самыми простыми 

средствами, доступными человеку и в неолите, 

и ранее. В этот набор входят: 

– твердые абразивы для шлифовки (плитка 

песчаника или другой мягкой породы, 

а также относительно крупнодисперсный 

песок высокой твердости, например, пе-

сок кварца); 

– пластины или отщепы из твердого сырья, 

а также сыпучий абразив для пиления; 

пластинки из твердого сырья с при-

остренным дистальным окончанием в со-

четании с деревянной конструкцией для 

лучкового сверления и сыпучим абрази-

вом для изготовления отверстий; 

– мелкодисперсный сыпучий твердый абра-

зив, фрагмент кожи и небольшое количе-

ство жира для полировки, обеспечиваю-

щие легкое проникновение полирующих 

частиц ко всем участкам поверхности. 

Производство нефритовых изделий на се-

веро-востоке Китая прослеживается приблизи-

тельно с VI тысячелетия до н. э. Местные ма-

стера на первых порах делали из этого камня 

примитивные духовые музыкальные инстру-

менты (разновидности свирели), топоры или се-

киры. Почти все эти вещи выполнены методом 

шлифовки и практически лишены орнаментов. 

Нефритовая пластика представлена фигурками 

лягушек, черепах и летучих мышей, а также фан-

тастических существ с изображением цикад. 

Во времена неолита (культура Хуньшань) 

нефрит обрабатывали с помощью кварцевого 

песка. Диагностическим признаком древней 

примитивной шлифовки служит ступенчатый 

скачкообразный характер пропиленных линий 

и отверстий и отсутствие ровных обработанных 

поверхностей. Последние характерны для со-

временных изделий, которые обрабатываются 

и полируются при больших скоростях и с по-

мощью алмазных инструментов. 

Новая стадия в истории развития китай-

ского камнерезного дела соотносится с эпохой 

Сражающихся царств (V–III вв. до н. э.), завер-

шающей эпоху Чжоу. В то время мастера-

камнерезы стали использовать металлические 

инструменты, которые позволяли вырезать узо-

ры из мелких деталей. Наибольшую популяр-

ность приобрели «шелкопрядный» и «каплевид-

ный» узоры. Технологии обработки нефрита 

получили дальнейшее развитие в эпохи Хань 

(III в. до н. э. – III в. н. э.) и Шести династий 

(III–VI вв.). Большинство известных сегодня 

чжоуских и ханьских нефритовых изделий вы-

полнены из привозных минералов. 

После появления бронзовых и железных 

инструментов древние китайские камнерезчики 

научились получать точные линии и относи-

тельно гладкие поверхности. Но при изучении 

под лупой можно увидеть, что на вырезанных 

орнаментах линии гравировки на радиусных 

участках прерывисты и, в отличие от современ-

ных гравированных рисунков, нанесенных 

с помощью алмазных боров, в них отсутствуют 

закругления. На древних изделиях прослежива-

ется последовательность изготовления сквозно-

го ажурного рисунка: сначала просверливалось 

несколько отверстий, а затем их объединяли 

относительно прямыми пропилами. 

Особенность технологий влияет и на об-

щий стиль изделий. Древние предметы имеют 

прямолинейные рубленые формы, линии и угло-

ватые заваленные ребра. Они характеризуются 

мягким атласным свечением, типичным для 

примитивной обработки нефрита песком. Иначе 

говоря, «технологии определяют стиль». В нача-

ле XX в. станки по огранке и полировке твердых 

камней сделали обработку нефрита легкой и 

быстрой. Современные камнерезные изделия, как 

правило, обладают глянцевым блеском, имеют 

четкие ребра и грани, а орнаменты на них нане-

сены с помощью одной непрерывной линии [6]. 

Выбор сырья 

Китайского резчика по камню отличает 

специфическое отношение к материалу. Если 

на Западе камень, прежде всего, ценится за его 

ровную окраску и прозрачность, китайских ма-

стеров привлекает причудливость естественной 

расцветки каменного сырья и природная форма. 

Они-то и вдохновляют китайского мастера на 

создание самой изысканной композиции. По-
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этому, выбирая кусок породы, он долго изучает 

его форму и направление жилок, старается впо-

следствии использовать каждое пятно 

и прослойку, просвечивающие и прозрачные 

участки минерала [13]. 

Некоторые уникальные изделия получи-

лись такими, потому что мастер имел возмож-

ность выбрать из большой партии ценного юве-

лирного сырья именно то, что ему нужно [14]. 

Ряд выдающихся примеров использования 

свойств сырья для придания выразительности 

вырезанной скульптуре показаны на рис. 3 [15]. 

 

Объемная резьба по жадеиту Шань Цзы 

Некоторые резчики Китая перерабатывают жа-

деит в крупномасштабные изделия. Эти укра-

шения называются «Шань Цзы», или «нефрито-

вые горки». На китайском «Шань» означает 

холмы или горы, указывая, что жадеит обрабо-

тан с сохранением своей первоначальной струк-

туры и формы. Шань Цзы – самый естествен-

ный, но также самый дорогой и трудоемкий 

способ обработки жадеита. Нефритовые горки – 

одиночные нефритовые валуны с вырезанными 

из них пейзажными композициями и сюжетны-

ми сценами, которые в зависимости от размера 

служили садовыми, интерьерными или настоль-

ными украшениями. 

 

    
 

    

Рис. 3. Примеры выдающейся объемной резьбы по нефриту с учетом свойств материала 

 

Резчики работают с относительно боль-

шими камнями с идеальными очертаниями для 

резьбы Шань Цзы. Такие большие куски трудно 

найти и обработать. Несколько резчиков вместе 

долго работают над отдельными частями камня. 

В прошлом только королевская семья или чрез-

вычайно богатые люди могли позволить себе 

Шань Цзы, особенно с большим и многофигур-

ным рисунком. Поэтому Шань Цзы также явля-

ется символом богатства и власти [16]. 

Типичный жадеит Шань Цзы показан на 

рис. 4. Частично он сохранил первоначальную 

форму и очертания исходного камня.  
 

Рис. 4. Резьба по жадеиту Шань Цзы, XIX век 
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Шань Цзы, как правило, резьба объемная. 

Наиболее распространенные темы Шань Цзы – 

живописные виды, жизнь растений, традици-

онные символы, древние известные картины 

и многое другое. Выбор темы целиком и пол-

ностью зависит от формы и очертания, а ино-

гда и цвета исходного сырья. Этот вид искус-

ства продолжает развиваться и в современном 

Китае [16]. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Нефрит занимает исключительное ме-

сто в искусстве и культуре Китая, считаясь 

«национальным камнем», превосходящим все 

остальные природные драгоценности, включая 

благородные металлы. 

2. В древнем Китае цвет нефритов имел 

определяющее значение в царских регалиях и ри- 

туальных предметах, которые должны были соот-

ветствовать космологической цветовой символи-

ке, характеризующей определенное время года. 

3. Древние резные изделия из нефрита от-

личаются уникальными художественно-декора- 

тивными качествами. Они одни из наиболее 

востребованных в коллекционировании произ-

ведений декоративно-прикладного искусства. 

Это определяется традиционными эстетически-

ми предпочтениями многочисленного населения 

Юго-Восточной Азии, и прежде всего Китая. 

4. Технология обработки твердых камней, 

как и нефрита, претерпела значительные изме-

нения с течением времени. Трасологические 

исследования помогли определить древнюю 

технологию обработки нефрита. В результате 

изучения отличительных особенностей обрабо-

танной поверхности нефрита можно определить 

примерную датировку его обработки. 

5. Китайских резчиков по камню привле-

кает причудливость естественной расцветки ка-

менного сырья и природная форма. Выбор темы 

целиком и полностью зависит от формы 

и очертания, а иногда и цвета исходного сырья. 

При этом учитываются все свойства сырья 

с целью максимального сохранения веса камня 

в готовом изделии. 
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второв с художественных произведений. Даются рекомендации при самостоятельной работе над 

копией. Рассматриваются приемы выполнения копий с репродукций произведений известных худож-

ников разными художественными материалами и различные варианты копирования, а также копи-

рование ювелирных эскизов и ювелирных изделий. Задачи и проблемы копирования, рассматриваемые 

в статье, являются полезными для изучения учебного материала по предметам «Живопись» и «Цве-

товая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искус-
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Подражание – форма обучения, которой 

мы пользуемся всю жизнь. На самом деле, лю-

бое изображение натуры художником является 

копированием окружающего мира. Он пытается 

скопировать то, что уже создано, но посред-

ством своего восприятия, учитывая свои лич-

ностные впечатления. 

При обучении дизайнеров ювелирных из-

делий студентам, наряду с выполнением рисун-

ков и картин с натуры, необходимо изучать 

творчество известных художников и ювелиров, 

приемы создания ими художественных произ-

ведений, научиться копировать их. Изучение 

наследия старых мастеров посредством копиро-

вания расширяет кругозор, формирует вкус, 

обогащает культуру, знакомит с разными наци-

ональными школами и художественными сти-

лями. Обдуманно выбранные материалы 

и приемы, связанные с ними, помогают студен-

там богаче выразить свой творческий замысел.  

Первые образцы копий скульптуры по-

явились в Древнем Риме. Практически все гре-

ческие скульптуры, сделанные в то время, из-

вестны нам по их римским копиям. В эпоху 

Средневековья копирование применялось во 

многих сферах искусства. Кроме копирования 

скульптур, распространено было копирование 

рисунков. Лишь в эпоху Ренессанса копирова-

ние достигло настоящих высот. Именно в это 

время в европейской культуре возникают теоре-
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тические принципы, основной из которых – 

аутентичность оригинала и копии. 

С XIX века начинается широкое произ-

водство повторений с лучших произведений 

живописи и скульптуры. Популярны были ко-

пии, воспроизводившие знаменитые памятники 

античности в виде небольших статуэток. Часто 

художники не просто копировали чужие рабо-

ты, а привносили свое понимание сюжета. 

Начиная с этого времени, получили распростра-

нения реплики, которые выполнял сам худож-

ник со своей же работы. 

В это время начинается развитие учебного 

копирования, главной целью которого является 

постижение техник и технологии произведений, 

выполненных признанными мастерами. По тра-

диции художественное обучение строилось на 

подражании: подмастерья в студии художника 

работали над его картинами или копировали 

чужие шедевры. Эдгар Дега, наряду со многими 

другими, назвал это лучшим способом стажи-

ровки: «Шедевры нужно копировать снова 

и снова. Только доказав свою состоятельность 

как копировальщика, можно попробовать нари-

совать редиску с натуры» [1, с. 173]. 

Примеры копирования и повторов жи-

вописных полотен. В изобразительном искус-

стве копия означает точное повторение художе-

ственного произведения во всех деталях и, как 

правило, в том же художественном материале 

и манере автора. Опытные художники-копиисты 

стремятся максимально точно передать сход-

ство с оригинальным полотном, в котором ко-
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лорит, фактура мазка, техника исполнения бу-

дет близка к авторской живописи. 

Русский художник Карл Брюллов в Вати-

кане в течение трех лет писал копию с фрески 

Рафаэля «Афинская школа», где изображено 

около 70 фигур. По мнению главы итальянских 

классицистов В. Камуччини, Рафаэль еще не 

имел подобных повторений. Сам же К. Брюллов 

видел во фреске Рафаэля высокий синтез всех 

признаков художественности, изучив все осо-

бенности композиции и приемы письма. 

Иногда уже известный и зрелый художник 

может делать для себя копию с картины другого 

мастера, но в данном случае его цель – постиже-

ние и переосмысление творческого опыта своего 

предшественника и коллеги. В этом случае ху-

дожник не стремится полностью копировать сво-

его предшественника, а вносит свое понимание 

образа через цвет и фактуру. 

Художник-постимпрессионист Винсент 

Ван Гог, находясь в лечебнице для душевно-

больных, не всегда мог иметь возможность пи-

сать с натуры. Изучая метод работы Жана 

Франсуа Милле, Ван Гог копировал некоторые 

его работы.  

Художника Ж. Ф. Милле вдохновляли об-

разы крестьян, так что даже в суровом их изоб-

ражении чувствуется особая симпатия к ним 

автора. Широкий шаг сеятеля на картине Мил-

ле, свободный взмах руки объясняются его бед-

ностью и тяжелым трудом. Его лицо наполови-

ну скрыто, а черты стали грубыми из-за посто-

янного физического напряжения. Винсент Ван 

Гог находился под сильным влиянием монумен-

тальной простоты фигур Милле, с их характер-

ными позами и жестами. Несмотря на схожесть 

композиций и сюжета, художник переосмысли-

вал его работы по-своему. 

Еще одна работа Ж. Ф. Милле «Полуден-

ный отдых (сиеста)» 1866 г., которая изобража-

ет отдых крестьян во время сиесты, вдохновила 

В. Ван Гога и Джона Сарджента на создание 

копии. Работа Ж. Ф. Милле выполнена пасте-

лью, что позволило художнику на небольших 

нюансах передать силуэты фигур дальнего пла-

на, фактуру и материальность предметов перед-

него плана (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Жан-Франсуа Милле.  

Полуденный отдых (сиеста). 1866 г. 

Рис. 2. Винсент Ван Гог.  

Полуденный отдых от работы. 1890 г. 

 

Изучая метод композиции и пластики 

изображения на картине Ж. Ф. Милле, худож-

ник Джон Сарджент в 1875 г. копирует произ-

ведение графическим материалом. Он не просто 

повторяет пластику и позы крестьян, но стре-

мится также передать зыбкость и прозрачность 

дальнего плана, наметить и передать фактуру. 

Винсент Ван Гог тоже делает копию этой 

работы Милле, выполняя ее уже в масле. Он 

полностью копирует сюжет и композицию, но 

изменяет манеру письма и колорит. Так как тех-

нические возможности масляной живописи от-

личаются от пастели, Ван Гог в своей работе по-

другому выстраивает колорит  картины и изме-

няет цветовые соотношения. Тем самым изме-

няется и ощущение от знакомого образа. Соче-

тание яркого желтого цвета стогов с насыщен-

ным голубым цветом неба дает ощущение зной-

ного солнечного дня (рис. 2). 

Авторским повторением называется копия 

картины, которую пишет сам автор со своей ра-

боты. Авторское копирование бывает в виде 

дуплета – копии, выполненной самим автором, 

с предельной точностью оригинала. При этом 

дуплет следует отличать от реплики – авторско-

го повторения художественного произведения, 

которое может отличаться от оригинала разме-

рами или отдельными деталями изображения.  

Обычно художники выполняют повторе-

ние картин, пользующихся популярностью. Так, 

например, А. К. Саврасов сделал несколько по-

вторений своей картины «Грачи прилетели». 

Все эти работы одинаково подлинные, но самой 

значимой считается та вещь, что хранится 
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в Третьяковской галерее. Именно эту картину 

Саврасов написал весной 1871 года под Ко-

стромой, и она имела огромный успех на I вы-

ставке Товарищества передвижных художе-

ственных выставок. 

«Подсолнухи» Винсента Ван Гога – это 

его визитная карточка. Он создал одиннадцать 

картин с подсолнухами, практически делая ко-

пии со своих ранее написанных работ. Подсол-

нухи – цикл работ, состоящий из двух серий. 

Первая серия работ, выполненная в 1887 году 

в Париже, включает четыре натюрморта с со-

рванными подсолнухами. Вторую серию работ 

художник пишет в 1888–1889 годах в городе 

Арле на Юге Франции. Сюда Ван Гог приехал, 

мечтая создать новое направление в живописи. 

Оно должно было прийти на смену импрессио-

низму. На всех работах этой серии художник 

изображает подсолнухи в глиняной вазе, сохра-

няя композицию в изображении подсолнухов 

и распределение цветовых пятен на холсте. Он 

лишь слегка изменяет колорит.  

Иногда в процессе работы художник пе-

реосмысляет выбранную тему, изменяет коло-

рит, акценты и по-другому выражает первона-

чальную идею. Такой повтор называется вари-

антом или творческим поиском. Авторский по-

иск отличается от авторского повторения тем, 

что в нем художник не повторяет в точности 

композицию или манеру исполнения, а пытается 

с помощью других выразительных средств рас-

крыть интересующую его тему. 

К авторским повторам в своем творчестве 

обращался известный русский художник 

И. Е. Репин. В первом варианте картины «Не 

ждали» (1883 г.) Илья Ефимович Репин изобра-

жает девушку-курсистку, попавшую в ссылку за 

политическую деятельность. На картине «Не 

ждали» (1884 г.) Репин изображает мужчину. Во 

втором варианте картины изменен угол зрения, 

композиция выбрана таким образом, что зри-

тель ощущает свою причастность к происходя-

щему. В обоих вариантах передано ощущение 

неожиданности момента и следующей за ним 

радости. Во втором же варианте художник со-

здает более сложный психологический образ 

героя картины.  

Французский художник-импрессионист 

Огюст Ренуар написал пять портретов актрисы 

Жанны Самари. Выполненные в одинаковой 

манере письма, они отличаются и по размеру, 

и по колориту. Художник пишет первый порт-

рет Жанны на мерцающем синем фоне, который 

подчеркивает синеву ее глаз, оттеняет рыжие 

волосы (рис. 3). В портрете чувствуется лег-

кость исполнения и естественность актрисы. 

Тем не менее, портрет Ренуару не понравился. 

Ренуар пишет еще один портрет Жанны, но уже 

пастелью. Техника пастели позволяет ему пере-

дать едва намеченный контур фигуры, она как 

бы растворяется в воздухе. По-прежнему для 

него главным остается передать чудесное мгно-

вение, взгляд, полуулыбку.  

 

 
 

Рис. 3. П. О. Ренуар. Жанна Самари. 1877 г. 

 

Однако самым удачным и известным счи-

тается портрет, хранящийся в собрании ГМИИ 

им. А. С. Пушкина в Москве. Это, пожалуй, 

один из самых узнаваемых портретов в мире. 

В задумчивом взгляде актрисы в легкой улыбке, 

в самой позе модели чувствуется сама жен-

ственность. Как и в предыдущих портретах, 

форма частично растворена, мазки положены 

отрывисто и словно небрежно (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. П. О. Ренуар.  

Портрет актрисы Жанны Самари. 1877 г. 
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Другой из известных портретов Жанны 

хранится в Эрмитаже. Он отличается от всех 

остальных манерой письма, композиционным 

решением. Художник изобразил актрису в пол-

ный рост на фоне богатого интерьера, возмож-

но, в фойе театра. В портрете чувствуется вни-

мание мастера не только к модели, но и к обста-

новке. 

Винсент Ван Гог часто также делает ав-

торские повторы своих работ. Так, портрет  

почтальона Рулена художник пишет шесть раз 

маслом и делает три рисунка. Почтальон и его 

жена навещали художника в больнице, куда Ван 

Гог попал после припадка и ссоры с Гогеном. 

В письмах брату Тео Винсент называл Рулена 

«своим другом». Это отношение Ван Гог в пол-

ной мере передал в портретах почтальона. 

Первые портреты довольно сдержанны 

как по цвету, так и по содержанию. Ван Гог 

изображает Рулена на голубом фоне в одежде 

почтальона. Два других портрета написаны 

в несколько другой манере с использованием 

ярко-зеленого фона с красным цветочным ор-

наментом на одном портрете и желто-зеленого 

фона на другом, что придает этим холстам отте-

нок декоративности. Фигура же Рулена написа-

на в импрессионистической манере. 

Французский художник-импрессионист 

Клод Моне в своем творчестве стремился изоб-

разить меняющийся мир вокруг него, ускольза-

ющее освещение, воздух и солнечный свет. 

В своем творчестве художник как никто другой 

использует творческий поиск. Так, написание 

Руанского собора превратилось в целую серию 

из тридцати картин. Эти работы Клода Моне, 

представляющие собой различные виды собора 

в зависимости от времени дня, года и освеще-

ния, написаны художником в 1890-х годах. 

Для К. Моне эффекты света стали столь 

же важными, как и изображаемый предмет. 

Цикл «Соборы» не был для  художника первым 

циклом полотен одной темы, но он был самым 

исчерпывающим. В предыдущих своих экспе-

риментах со светом художник изображал пей-

зажи. Собор позволил ему выделить парадокс 

между постоянной твердой структурой и изме-

няющимся легко играющим с нашим восприя-

тием светом. Художник решает сконцентриро-

ваться на отдельных фрагментах готического 

собора. Его интересует исключительно игра 

света на камне, небо и земля почти перестают 

существовать. 

Часто Клод Моне обращается к теме 

женщины с зонтиком. Его привлекает не только 

сам образ как таковой, но и воздух, окутываю-

щий все вокруг. В  работе  «Прогулка», напи-

санной в 1875 г., он изображает свою любимую 

жену Камиллу. На дальнем плане изображен их 

сын, сама фигура Камиллы возвышается на 

фоне неба. На переднем плане изображен луг 

и живописные тени от фигур. В работах «Маки» 

1873 г., «На лугу» 1876 г. и  «Камилла с зонти-

ком» 1876 г. снова можно увидеть ту же тему, 

где Камилла изображена с зонтиком и в шляпе. 

На всех этих работах К. Моне не только стре-

мится написать портрет жены с характерными 

чертами, но через изображения солнечного све-

та, бликов на фигуре он передает единство че-

ловека с природой. 

Методика копирования живописи. Сту-

денту, создающему копии с произведений ис-

кусства, предоставляется редкая возможность 

увидеть художественную эпоху как бы изнутри, 

ощутить и почувствовать атмосферу того или 

иного периода истории искусства в его станов-

лении и развитии [2]. 

Копируя с репродукций художественное 

произведение, студенты изучают технику ма-

стера, решают колористические задачи, приме-

няют на практике свои знания перспективы, ос-

новы рисунка, учатся работать с различными 

материалами. Процесс развития зрительного 

восприятия идет параллельно с накоплением 

профессиональных навыков и умений. Прежде 

чем найти свой творческий стиль, нужно боль-

ше экспериментировать, изучать методы других 

художников, а также возможности разных мате-

риалов и инструментов. 

Важно, чтобы в процессе обучения, копи-

рование не стало отстраненным повторением 

оригиналов. Цель интенсивного изучения чужих 

работ не в том, чтобы уподобиться авторам, 

а, скорее, в самосовершенствовании. Надо не 

просто стремиться повторить сюжет, компози-

цию, манеру автора, колорит, а постараться по-

нять произведение. 

В процессе копирования, независимо от 

его длительности, возникают уникальные взаи-

моотношения с шедевром. Перед копированием 

полезно изучить историю произведения и био-

графию автора. Не стоит копировать просто 

внешнее сходство. Важнее изучить творческий 

метод автора выбранной работы, последова-

тельность ведения работы, технологию, прежде 

чем приступить к копированию [3, с. 19]. 

Подготовительная работа при копирова-

нии также заключается в выборе основы (бума-

га, картон, холст), определении размера буду-

щей копии и нанесении рисунка. Конечной це-

лью является изучение конструкции произведе-

ния. Важным моментом в копировании всегда 

была технология и последовательность копиро-
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вания. Любое изображение начинается с пони-

мания и анализа его формы. Прежде чем при-

ступить к копированию, стоит сделать несколь-

ко зарисовок простым карандашом для лучшего 

понимания пластики изображения и композици-

онного решения. В эскизах и зарисовках глав-

ное внимание уделяется композиции изображе-

ния, выявлению пропорций, конструктивного 

строя произведения. 

Когда рисунок нанесен на лист или холст, 

начинают работать цветом. Следует решить, 

какие материалы целесообразно использовать 

для решения поставленных задач в процессе 

копирования,  каким материалом будет выпол-

няться копия. Приемы работы художественны-

ми материалами очень разнообразны. Материал 

для копирования обычно выбирают тот, кото-

рым выполнена работа мастера. В этом случае 

можно решить задачу и технического характера, 

например повторить стиль и характер мазков 

мастера. Но бывает так, что интересно сделать 

копии в другом материале. Тогда главной зада-

чей при копировании будет передача колорита, 

цветового контраста и композиционного реше-

ния изображения. 

Перед работой над копией в цвете следует 

внимательно изучить колорит картины, понять 

живописные отношения и характер цвета. Для 

этого нужно подобрать живописные замесы 

цвета, сделав несколько упражнений и быстрых 

эскизов. Необходимо подобрать замесы цветов 

и оттенков, которые будут использованы в ко-

пировании. Для этого на палитре нужно мето-

дом проб смешивать цвета и сравнивать их 

с репродукцией произведения. Таким образом, 

найдя нужный цвет на палитре, запомнив его 

смешения, перенести этот цвет на нужный 

фрагмент копии. 

При работе цветом над копией нужно 

придерживаться общего колористического 

строя произведения. Можно копировать цвет по 

небольшим фрагментам, постепенно доводя ко-

пию до конца. Но легче будет вести работу сра-

зу по всей поверхности изображения, постепен-

но разрабатывая цветовые пятна, уточняя форму 

и фактуры изображаемых объектов. В любом 

случае нужно учитывать технику мастера, в ко-

пируемом произведении.  

Работа в технике масляными красками 

требует достаточно много времени для освоения 

ее приемов и изучения ее технологии. Поэтому 

выполнять копию этим материалом рекоменду-

ется лишь тем студентам, кто освоил эту техни-

ку ранее. Масляные художественные краски 

представляют собой тонко растертые пастооб-

разные смеси высших сортов пигментов со спе-

циально приготовленными связующими из пре-

парированных растительных масел. Помимо 

масел, в состав связующего входят смолы: дам-

мара и мастика. Они положительным образом 

влияют на свойства красок. Для придания крас-

кам лучшей консистенции и других свойств 

в них вводится пчелиный воск и стеарит алю-

миния [4]. 

При работе маслом нижний слой краски 

высыхает медленнее, чем верхний. Чтобы избе-

жать растрескиваний краски, первая прописка 

маслом на холсте наносится тонким слоем, вто-

рой и последующие слои могут быть более пас-

тозны. Учитывая эту особенность материала, 

при выполнении копии маслом лучше сначала 

сделать подмалевок цветом, приближенным 

к общему цвету и колориту произведения. Он 

будет проглядывать через последующие слои, 

объединяя общий колорит. Подмалевок можно 

также писать, подбирая цвет, который исполь-

зовал художник в оригинале, и последовательно 

его копировать. А можно, наоборот, выполнять 

цветами противоположных тонов для того, что-

бы в дальнейшем обогатить цвет.  

Определив общий колорит в подмалевке 

копии, можно попытаться скопировать технику 

оригинала, одновременно прописывая объекты 

и их детали, больше приближенными к ориги-

налу на репродукции. Существует техника от 

пятна, которую тоже можно применять в ходе 

копирования. На холст, чаще всего тонирован-

ный, наносятся цветовые пятна изображаемых 

объектов в виде силуэтов. Дальше тоже, не про-

рисовывая детали, пятном определяется и нано-

сится свет на всех элементах. Затем обозначает-

ся цвет теней, сравнивая их между собой по 

насыщенности и тепло-холодности цвета. Сле-

дующим этапом работы будет уточнение дета-

лей изображения, копирование техники. Завер-

шается работа обобщением тонов, смягчением 

контрастов дальних планов. При работе маслом 

над копией главной задачей все же будет 

научиться копировать цветовое единство, гар-

моничное сочетание красок и композицию про-

изведения. 

Как правило, студентам предлагается вы-

полнять копию акварелью. Особенностью аква-

рели является ее  прозрачность. В акварели 

нужно соблюдать послойное наложение красоч-

ного слоя на фрагменты изображения. Следова-

тельно, на палитре или просто чистом листе 

нужно попробовать смешать цвет не механиче-

ским путем, а накладывая его живописными 

слоями. 

При выполнении копии с работ художни-

ка, выполненных в акварельной технике, стоит 
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изучить особенности манеры письма автора. 

Так, копируя работы М. Врубеля, нужно обра-

тить внимание на то, как художник последова-

тельно с помощью цветовых пятен создавал 

объем изображаемого образа (рис. 5). Работая 

в технике акварели, М. Врубель использовал 

определенную последовательность. Поверх лег-

кой заливки на первом плане мастер наносил 

одну краску на другую, оставляя между ними 

небольшой просвет. Оставленные чистые места 

бумаги заполнял маленькими мазками краски, 

не сливающимися друг с другом. Нужные места 

усиливал тем, что давал акварели просохнуть 

и прокладывал поверх нее новые слои.  

При копировании акварелью работы, вы-

полненной маслом, основной задачей будет по-

вторение колорита работы, композиционного 

решения и соблюдения контрастов цветовых 

пятен. На лист бумаги наносится рисунок копи-

рованного изображения, а работу цветом стоит 

вести послойно, добиваясь схожести цвета 

и общего колорита (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Студенческая работа. Копия с работы М. Врубеля «Цветы» 

 

 
 

Рис. 6. Студенческая работа. Копия с работы Г. Климта «Юдифь» 

 

Копировать гуашью можно с произведе-

ний художников, написанных как маслом, так 

и гуашью. Кроме решения задач по изучению 

и воспроизведению колорита с оригинала, также 

можно повторить технические приемы и пере-

дачу фактуры. При копировании в технике гу-

ашь следует учесть  особенности данного мате-

риала. В процессе высыхания гуашь высветля-

ется. В данном случае цвет нужно брать насы-

щеннее, чем он первоначально смешивается на 

палитре.  

Наносить краску на лист можно тонким 

слоем, а можно и фактурно. Начинать работу 

над копией лучше с подмалевка, работая по 
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всей композиции листа и определяя все тональ-

ные отношения. Затем можно накладывать кра-

сочные мазки по форме изображаемых объектов 

более фактурно, копируя технику автора. 

При копировании пастелью с произведе-

ния, выполненного пастелью, необходимо учи-

тывать особенность техники этого материала. 

Техника работы пастелью отличается от работы 

другими художественными материалами своей 

бархатистостью и матовостью цвета. Лучше 

всего выполнять копию в технике мягкой пасте-

ли, так как ее использовали многие художники. 

Мягкая пастель дает бархатистый тон, легко 

растушевывается пальцем при смешении цветов 

для получения нужного цвета.  

Выполнять работу пастелью можно рас-

тушевкой, заполняя цветовые пятна изображе-

ния, или штриховкой, используя штрихи разных 

направлений. Штрихи можно пересекать под 

разными углами или накладывать параллельно 

друг к другу. Штрих может быть положен для 

максимального выявления формы отрывисто, 

как на работах Михаила Врубеля, или преобра-

зован в длинную и пластичную линию, задаю-

щую в работе динамику. Такой прием использо-

вали Валентин Серов, Борис Кустодиев и Лео-

нид Пастернак. 

Копирование ювелирных эскизов и из-

делий. Копирование ювелирных эскизов и из-

делий отличается от копирования живописных 

произведений. При выполнении копии юве-

лирного изделия нужно не просто скопировать 

цвет изделия, но передать материал, наметить 

объем и передать конструктивную особенность 

изделия. 

Ювелирный эскиз – это образ изделия, ко-

торый несет об изделии определенную инфор-

мацию: как будет выглядеть изделие, его форма, 

размер, пропорции, из какого материала оно 

выполняется, наличие эмалей, камней и других 

вставок. Поиски формы можно вести разными 

путями, но всегда нужно исходить из основной 

идеи, возникновение которой должно предше-

ствовать началу работы над эскизом. 

При выполнении копии с фотографии 

ювелирных изделий нужно решить задачу пе-

редачи материальности металла и ювелирных 

вставок (рис. 7). В ходе обучения студенты, 

выполняя и придумывая эскиз оригинальных 

ювелирных изделии, учатся сопоставлять дета-

ли, находить место декора, грамотно переда-

вать в цвете фактуру, конструктивную основу 

как всего изделия, так и отдельных деталей 

(рис. 8). 

 

  

Рис. 7. Эскиз посудной группы А. Мухи Рис. 8. Копии студентов 

 

Работа цветом в ювелирном эскизе начи-

нается с разбивки контура изображения на сег-

менты тонкими линиями, которые будут под-

черкивать форму предмета и обозначать изме-

нение цветового тона. Прокладывая цветовой 

тон с помощью отмывки  металлических по-

верхностей цветом, нужно учесть особенности 

передачи металлических поверхностей.  

При написании серебряных предметов 

следует обращать внимание на получение мно-

жества оттенков серого цвета, которые располо-

жены на предмете от светлого к темному, вклю-

чая рефлекс. Цвет серебра в целом нейтрально-

серый, однако больше холодный, чем теплый. 

Если у серого цвета преобладает голубоватый 

тон, зеленовато-голубоватый или фиолетово-
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синий, то этот цвет будет холодным, а если у не-

го зеленовато-желтоватый, фиолетово-краснова- 

тый тон, то он будет теплым [5, с. 124–126]. 

При написании золотых и медных пред-

метов следует обращать внимание на получение 

множества оттенков желтого и охристого цвета. 

Хотя цвет золотых предметов желтый, при 

написании его следует использовать разные от-

тенки этих цветов, получаемые при смешива-

нии. Для теней – в смешении с холодными си-

ними, сиреневыми и зелено-коричневыми (типа 

умбры) и для освещенной части предмета – 

в смешении с теплыми лимонным, оранжевым, 

красным тонами. 

При написании медных предметов оттен-

ки охры и желтых цветов следует получать пу-

тем смешения желтого среднего и охристого 

цвета с более теплыми коричневыми, оранже-

выми и красными цветами и в тенях – с корич-

невыми, зелеными цветами.  

После того как цвет металла нанесен во 

всех разделенных сегментах, можно обозначить 

цветом эмали. Завершающим этапом будет про-

работка мелких деталей и элементов. 

Подводя итог, следует сказать, что копи-

рование работ мастеров является одним из са-

мых эффективных методов обучения. Наряду 

с работой с натуры, созданием своих собствен-

ных творческих работ и ювелирных эскизов 

и проектов, копирование ведет к пониманию 

студентами технических особенностей работы 

художественными материалами и законов вла-

дения композицией. 

 

ВЫВОДЫ 

Копируя с репродукции художественное 

произведение, студенты изучают технику ма-

стера, решают колористические задачи, приме-

няют на практике свои знания перспективы, ос-

новы рисунка, учатся работать с различными 

материалами. Это способствует возникновению 

интереса у студентов к предмету, вдохновляет 

их к самостоятельному творчеству.  
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ДИЗАЙН ПРОТОТИПА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

В статье дан анализ UI- и UX-концепции популярных музыкальных площадок и стриминговых серви-

сов с точки зрения удобства использования и функционала. Проанализированы популярные  аналоги 

музыкальных приложений: Apple music, YouTube music, Yandex music, Boom. Приведены результаты 

дизайн-исследования, посвященного проблеме продвижения на музыкальный рынок молодых испол-

нителей. Актуальность проблемы подтверждается возрастающей популярностью музыкальных 

сервисов и приложениий у пользователей. Представлены этапы разработки прототипа музыкально-

го приложения средствами программы Figma. Показан процесс командной работы над прототипом 

мобильного приложения с планированием этапов проекта и распределением задач между участни-

ками команды, применением scrum-технологии. 
Ключевые слова: веб-дизайн, мобильное приложение, прототип, проектирование, дизайн, UX,  

Figma. 

 
8
Работа над прототипом мобильного при-

ложения велась в рамках практики по получе-

нию первичных профессиональных умений 

и навыков магистрантами первого года обуче-

ния. В процессе разработки реализован команд-

ный подход с планированием этапов проекта 

и распределением задач между участниками 

команды, применены scrum-технологии, и в 

частности программа Trello, позволяющая пла-

нировать все стадии жизненного цикла проекта, 

сроки выполнения, контролировать ход работы 

над проектом. 

Дизайн-исследование посвящено пробле-

ме продвижения на музыкальный рынок мало-

известных исполнителей.  

                                                 
© Гутарова С. Л., Максакова Е. А., Мосина Е. А.,  

 Некрасова Е. В., Рассадина С. П., 2020 

Актуальность проблемы подтверждается 

возрастающей популярностью музыкальных 

сервисов и приложениий у пользователей. 

В настоящее время прослушивание музыки он-

лайн является устойчивой привычкой, «почти 

две трети (61 %) российских пользователей Ин-

тернета уже попробовали услуги музыкального 

стриминга. При этом 48 % слушают музыку по-

чти ежедневно, а 69 % делают это 3 раза 

в неделю и чаще» [1]. Несмотря на популяр-

ность музыкальных сервисов, малоизвестные 

музыканты не получают должного внимания 

и остаются в тени популярных исполнителей. 

Это мешает как развитию музыкальной инду-

стрии в целом, так и отдельным слушателям, не 

нашедшим для себя музыку по вкусу. Данный 

фактор подтолкнул команду авторов к проведе-

нию исследования и созданию прототипа нового 

музыкального приложения, направленного на 
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продвижение малоизвестных молодых исполни-

телей. Приложение рекомендуется пользовате-

лям начинающих исполнителей, не достигших 

1000 подписчиков.  

С целью определения функционала прило-

жения, уточнения деталей разработки проведен 

интернет-опрос, в котором представлены вопросы 

относительно финансовой поддержки начинаю-

щих музыкантов, влияния внешнего вида прило-

жения на позиционирование исполнителя. От-

дельно затронуты темы контента и общения с 

аудиторией, подписок и рекламных вставок.  

Анализ результатов опроса показал, что 

53 % охвата аудитории опроса составили 20– 

25-летние молодые люди. Категории «менее 

18», «18–20», «25–30» примерно равны. Это го-

ворит о том, что прослушиванию музыкальных 

мобильных приложений молодая аудитория по-

свящает намного больше времени, чем люди 

среднего возраста. Также было выявлено, что 

данная категория пользователей пока не готова 

платить за музыкальный контент. Очень многое 

зависит от того, насколько сильно человеку 

нравится тот или иной исполнитель. Большин-

ство респондентов готово приобрести стикеры 

и смайлики для чатов, только 20 % могут оказать 

небольшую финансовую поддержку, составля-

ющую 5–100 руб. Большинство опрошенных не 

готовы оформить подписку на музыкальное 

приложение, их раздражает наличие открытой 

рекламы или рекламных вставок. Это миними-

зирует возможности приложения быть окупае-

мыми и исключает возможность поддержки ав-

торов через договоры и контракты (рис. 1).  

Для изучения особенностей UI- и UX-му- 

зыкальных приложений рассмотрен дизайн по-

пулярных аналогов: Apple music, YouTube 

music, Yandex music, Boom. Анализ был прове-

ден на основе чеклиста [2–4] по UX с тем усло-

вием, что пользователь сталкивается с этим 

приложением впервые.  

Apple music отличается хорошей ско- 

ростью загрузки, возможностью найти компо-

зицию по тексту и быстрым поиском исполни-

телей. При тестировании некоторое время ушло 

на поиск возможности создания плейлиста. При 

вводе непопулярных запросов приложение не 

предлагает автозаполнения. 

YouTube music отличает быстрая загрузка 

приложения, подбор исполнителей при первом 

входе, а также удобный интерфейс, в котором 

легко ориентироваться на подсознательном 

уровне. Присутствует поиск композиций и испол- 

нителей по ключевым словам, контент сгруппи- 

рован по жанрам и годам, что значительно облег-

чает поиск. 

В приложении Yandex music отмечен ла-

коничный и удобный интерфейс, позволяю- 

щий пользователю быстро найти композиции, 

затратив на это наименьшее количество време- 

ни, а автозаполнение дополнительно помогает 

в этом. Отмечено, что скорость загрузки у при-

ложения на среднем уровне. 

 
Рис. 1. Результаты опроса «Как Вы могли бы поддержать исполнителя?»: 

1 – отправить незначительную сумму; 2 – купить стикеры от исполнителя;  

3 – купить редкую коллекционную карточку от исполнителя;  

4 – купить футболку, кружку, кепку, браслет с логотипом исполнителя; 5 – купить «награду» для исполнителя;  

6 – ничего из перечисленного; 7 – другое 
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Boom привлекает ярким дизайном, насы-

щенными цветами. Приложение взаимодейству-

ет с аудиозаписями из социальной сети «ВКон-

такте». Несмотря на понятный интерфейс, поиск 

нужных композиций занимает длительное вре-

мя, приходится полностью вводить название. 

При исследовании аналогов отмечены их 

достоинства. Данные приложения имеют удоб-

ный и интуитивно понятный интерфейс, под-

держивают множество различных жанров и то-

пов исполнителей. Приложения отличаются 

принципом организации поиска, при тестирова-

нии были найдены все запросы, за исключением 

малоизвестного исполнителя в приложении 

Boom. В каждом из приложений дополнительно 

появлялось сообщение о возможности появле-

ния в перспективе запрашиваемой композиции 

или исполнителя.  

Далее прорабатывались функционал 

и структура приложения. 

Функции мобильного приложения предо-

ставляют пользователю возможности прослуши-

вать и хранить музыкальные файлы на своем мо-

бильном устройстве, осуществлять быстрый до-

ступ к ним. Предусмотрены возможности:  

– приветствие – первое окно, которое видит 

пользователь. От него во многом зависит 

первое впечатление и в то же время оно яв-

ляется окном загрузки; 

– окно регистрации позволяет новому поль-

зователю создать персональный аккаунт 

в приложении; 

– окно поиска – нахождение новых компози-

ций по исполнителям, названиям и жанрам; 

– личная страница – персональная страница 

пользователя, открывающая доступ к следу-

ющим функциям: настройки, чаты и плеер; 

– главная страница – здесь находится меню 

жанров, топов, рекомендаций и блок ре-

кламы начинающих музыкантов, с его по-

мощью в дальнейшем они смогут набрать 

необходимую лояльную аудиторию; 

– подписки – страница, где в одном месте со-

браны отмеченные пользователем полю-

бившиеся исполнители, композиции и жан-

ры; 

– плейлисты – окно, где пользователь сам 

решает, как будет распределена музыка 

в соответствии со своими музыкальными 

предпочтениями, занятиями или эмоцио-

нальным состоянием. 

Разработана структура мобильного при-

ложения, заданы связи между функциональны-

ми экранами (рис 2). Главная особенность 

структуры – ориентированность на личную 

страницу автора и быстрый доступ к новинкам 

и топам исполнителей, а также интуитивное 

расположение настроек, чатов и плеера.  

 
Рис. 2. Схема связей между экранами концепта музыкального проигрывателя: 

A – загрузочный экран; B – личная страница (начальный экран с доступом к функциям);  

B1 – экран с информацией о музыкальных настройках; В2 – общие чаты для обмена информацией;  

В3 – плеер; В4 – тексты песен; В5 – комментарии к музыке из плеера;  

C – главный экран музыкального приложения; С1 – подборки;  

С2 – топ чарты (список популярных исполнителей);  

С3 – рекомендации (подбор музыки на основе предпочтений) 
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Параллельно членами команды разраба-

тывались визуальные составляющие приложе-

ния. На визуальный образ приложения влияют 

множество факторов, в том числе и целевая 

аудитория. В целевую аудиторию входит моло-

дежь 20–25 лет, стремящаяся к развитию и от-

крытая ко всему новому. В большинстве своем 

это меломаны или люди, предпочитающие слу-

шать музыку, основываясь на своем эмоцио-

нальном состоянии. Данная группа потенциаль-

ных пользователей посещает различные концер-

ты, коллекционирует тематические музыкаль-

ные сувениры. Это те, кто ценит качество музы-

ки, а не ее позицию в рейтинге популярности, 

они готовы разговаривать о музыкальном 

направлении со своими знакомыми, сами зани-

маются творчеством, хотят делиться с окружа-

ющими своими наработками. 

Создан ассоциативный ряд ключевых 

слов, описывающих позиционирование прило-

жения и его образ. Такими словами стали: тече-

ние, неосознанность, открытость, вдохновение, 

музыка, талант, старания, начало, отклик, связь, 

эмоции, ночь, умиротворение, скат, социум, по-

лет. Основные образы  направлены на раскры-

тие творческого потенциала начинающего му-

зыканта. Выбор цветовой гаммы также связан 

с концепцией продукта, цвета ассоциируются 

с творчеством, открытиями, дарят атмосферу 

ночи и умиротворения. 

Дизайн логотипа опирался на карту ассо-

циаций. Основная идея логотипа заключается 

в том, что популярные и известные композиции 

становятся частью соцкультуры и социальных 

течений. Визуальный образ ведет к образу 

начинающего музыканта, потерянного в потоке 

музыкальных трендов.  

Эскизный поиск логотипа представлен на 

рис. 3. Логотип представляет собой стилизован-

ный образ ската Mobula. Эти морские существа 

способны совершать прыжки над водой, подоб-

но тому как любой артист преодолевает себя 

в процессе творческого становления. Располо-

жение элементов один за другим ассоциируется 

с поддержкой и опорой в новых начинаниях. 

Крылья, являющиеся плавниками ската, объ-

единили в своем образе течение и полет, а сама 

форма их в логотипе напоминает знак play, что  

также связано с темой музыки. 

 

 
Рис. 3. Эскизный поиск  

логотипа музыкального приложения 

 

В программе Figma разработан прототип 

приложения (рис. 4–6). Интерактивный прото-

тип создавался на основе формата страницы 

смартфона iPhone 11 Pro Max с разрешением 

экрана 414 × 896 пикселов. Для текста использо-

ван шрифт Schoolbell как основной и Roboto как 

дополнительный. 

Навигационные элементы приложения 

имеют вид скругленных прямоугольников. На 

личной странице кнопка проигрывателя распо-

ложена на изображении исполнителя, что до-

бавляет функциональности данному элементу 

навигации. Вверху экрана расположена  область 

с бегущей строкой, отображающей актуальную 

информацию о проигрываемой композиции. 

Также данная область исполняет функцию пе-

рехода к плееру. На главном экране находится  

информация о новинках, топах и популярных 

исполнителях. Интерфейс приложения удобен 

для пользователя, знаки пиктограмм понятны на 

интуитивном уровне, каждый элемент дизайна 

используется по назначению.  

 

  
а б 

Рис. 4. Эскизный поиск:  

а – личной страницы пользователя; б – музыкального плеера 
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Рис. 5. Окна приложения и связи между ними в программе Figma 

 

 
а    б    в  

Рис. 6. Прототипы окон приложения: 

а – загрузочный экран; б – личная страница; в – главная страница 
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Таким образом, в статье дан анализ удоб-

ства использования и функционала популярных 

музыкальных веб-площадок и стриминговых 

сервисов. Представлены этапы разработки про-

тотипа музыкального приложения средствами 

программы Figma. Дизайн прототипа музыкаль-

ного приложения разработан с учетом результа-

тов дизайн-исследования, посвященного про-

блеме продвижения на музыкальный рынок мо-

лодых исполнителей. Запуск мобильного при-

ложения позволит решить проблему популяри-

зации проектов малоизвестных музыкантов, 

способствует ускорению и развитию контента 

в музыкальной индустрии.  

Перспективой развития проекта является 

дальнейшее тестирование и доработка, масшта-

бирование до реального продукта. 
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SUMMARY 
 

 

MATERIAL SCIENCE IN THE FIELD  

OF TEXTILE WORKS AND LIGHT INDUSTRY 

 

Lapshin V. V., Zamyshlyaeva V. V. 

Kostroma State University, Kostroma, Russia 

vlv1000@mail.ru, vverrona@yandex.ru 

 

AUTOMATED DEVICE FOR DETERMINING THE TANGENTIAL RESISTANCE  

OF TEXTILE MATERIALS 

 

This article discusses the problems of evaluating the friction of textile materials, the main characteristic of 

which is the tangential resistance coefficient. In the absence of a standard for friction and modern devices, 

the development of new automated devices is topical. To implement the possibility of testing for friction, 

with the translational movement of touching planes, an automated device based on an upgraded nozzle 

has been developed for a breaking machine that implements Ederley principle. The device allows one to 

numerically determine the value of the tangential resistance coefficient of fabric samples. The data re-

ceived by the device is transmitted to the computer for further processing and presentation to the user in 

graphical form. At the same time, the process of collecting and processing the received information is au-

tomated as much as possible. The developed automated device allows one to optimise the choice of mate-

rials taking into account friction. 

Keywords: friction, Ederley principle, textile materials, tangential resistance, automated device, coefficient 

of tangential resistance, tensile testing machine. 
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ANALYSIS OF THE CAUSES  

OF SEWING PRODUCTS QUALITY DETERIORATION 

 

The article discusses garments, underwear for children, made from knitted fabrics. One of the reasons for 

the low demand for Russia-made garments is incomplete satisfaction of consumer requirements for their 

quality. The analysis of defects arising at all stages of the technological process of manufacturing a product 

is carried out. It was found that the main group is made up of defects in the sewing and preparatory sections 

(about 80 % of the total number of reasons for the decrease in the quality of products). At the same time, the 

largest share is made up of defects arising in the sewing area (42.1 %). The efforts of the engineering and 

technical personnel of the enterprise should first of all be directed to eliminate these defects. For a targeted 

search for the causes of defects in the process of manufacturing garments, additional factors were identified 

that were systematized and recommended for use. 

Keywords: garments, sewing factory, knitted fabrics, quality, quality indices, quality’s complex indicator, 

manufacturing defects, quality indicators. 
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THREE-DIMENSIONAL CARVING ON JADE 

 

The article discusses the technology and basic principles of three-dimensional jade carving in China, the 

historical development of the technology of processing the "national stone" of Celestial Empire. The main 

properties of jade that determine the technology of its processing and the nomenclature of stone-cutting 

products, as well as the advantages associated with this mineral in Confucian philosophy, are considered. It 

is shown that the properties of stone raw materials largely determine the master's idea and the subsequent 

design of the product. It is shown that studies of the features of the processed surface of carved jade products 

help to date their manufacture, and traceological studies clarify the features and techniques of the ancient 

technology of processing this mineral. 

Keywords: nephrite, yù, jade processing technology, volume carving on jade, traceological studies, proper-

ties of jade, stone-cutting workshops. 
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THE NEED TO COPY THE ARTWORK  

OF EMINENT PAINTERS WHEN TRAINING JEWELLERY DESIGNERS 

 

This article discusses the techniques of copying in art, types of copies and copyright repetitions from works 

of art. Recommendations are given for independent work on a copy. The techniques of making copies from 

reproductions of works of famous artists with various art materials and various copying options, as well as 

copying jewellery sketches and jewellery are considered. The tasks and problems of copying, considered in 

the article, are useful for studying educational material on the subject “Painting” and “Colour composition 

in jewelry and art products and products of decorative and applied art” for students in the Russian direction 

of preparation: 54.03.02 “Decorative and applied art and folk crafts” and 03.54.03 “The art of costume and 

textiles”. 

Keywords: pictorial copy, educational copying, doublet, replica, author's search, colouristic task, copying 

technique. 
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THE DESIGN OF THE PROTOTYPE MOBILE MUSIC APPLICATION 

 

The article analyses the UI and UX concepts of popular music platforms and streaming services in terms of 

usability and functionality. Popular analogues of music apps are analysed – Apple music, YouTube music, 

Yandex music, Boom. The results of a design study devoted to the problem of promoting young performers to 

the music market are presented. Topicality of the problem is confirmed by the growing popularity of music 

services and applications among users. The stages of developing a prototype of a music application using the 

Figma programme are presented. The process of team work on a prototype of a mobile application with 

planning of project stages and distribution of tasks between team members, using scrum technology is 

shown. 

Keywords: web design, mobile app, prototype, design, design, UX, Figma. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСТОЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ СВЕРХМАЛОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ 
 

В данной статье приводится анализ свойств чистольняной пряжи сверхмалой линейной плотности 
для определения технологических параметров ее возможной выработки, обоснование необходимо-
сти выработки данной пряжи в промышленных масштабах и ее конкурентоспособности на рынке,  
а также сравнение таких технологических параметров, как линейная плотность, крутка, удельная 
разрывная нагрузка, с существующими в настоящее время нормативами и стандартами. Крутка 
пряжи определялась графоаналитическим способом и по действующим нормативам и рекомендаци-
ям сравнивалась с пряжей максимально близкой по параметрам, указанной в нормативных докумен-
тах. Для приблизительной оценки прочностных характеристик пряжа так же сравнивалась с пря-
жей, наиболее близкой по линейной плотности по ГОСТ. По каждому сравнению сделаны выводы  
о соответствии характеристик сверхтонкой чистольняной пряжи современным требованиям. 
Ключевые слова: крутка, удельная разрывная нагрузка, чистольняная пряжа, сверхмалая линейная 
плотность, графоаналитический способ, выработка пряжи, прочностные характеристики. 
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FEATURES OF ULTRA-SMALL PURE FLAX YARN WITH A LINEAR DENSITY 

In this paper we analyse the properties of pure flax yarn of ultra-low linear density to determine the techno-

logical parameters of its possible development. There is justification of the need for this yarn on an industri-

al scale and its competitiveness in the market. There is comparison of such technological parameters as lin-

ear density, twist, unit tenacity with current regulations and standards. Twist of yarn was determined by the 

graphical-analytical method, and according to the current regulations and the recommendations was com-

pared with the most similar possible yarn specified in regulations. For strength properties’ rough estimate, 

yarn was similarly compared with the most similar (by linear density) possible yarn specified in the GOST 

(Russian state standard). Relevant conclusions on characteristics of ultrathin pure flax yarn relative to mod-

ern requirements have been made on each comparison. 

Keywords: twist, unit tenacity, pure flax yarn, ultra-low linear density, graph-analytic method, making yarn, 

strength properties. 
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