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В статье изложены результаты эксперимента, проведенного среди студентов 1-го курса 
факультета изобразительного искусства и народных ремесел Государственного универ-
ситета просвещения. Цель эксперимента — найти ответ на вопрос о том, какие цвето-
вые созвучия предпочитаются чаще: те, что скомпонованы на основе дополнительных 
оттенков, или те, что построены на родственном контрасте. В работе описан алгоритм 
проведения эксперимента посредством авторской методики, представлены результа-
ты анализа полученных данных при помощи критерия хи-квадрат. Выявлено, что не-
которые цветовые сочетания, построенные на противопоставлении дополнительных 
оттенков, предпочитаются значительно чаще сочетаний родственных тонов, и наобо-
рот: существуют сочетания на основе контраста родственных цветов, предпочитаемые 
значительно чаще, чем комплементарные созвучия. Также выявлены участки цветового 
круга, в рамках которых и комплементарные, и родственные сочетания предпочитаются 
одинаково часто. Результаты исследования вносят вклад в научный блок теоретических 
знаний о цвете, способствуют осознанию ряда проблем в искусстве и художественном 
образовании. Материалы могут быть использованы в практике обучения.
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The article presents the results of an experiment, the purpose of which was to find an answer 
to the question, which colour consonances are preferred more often: those composed of com-
plementary colours or those based on related contrast. The research was conducted among 
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first-year students of the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts at the Federal State University 
of Education. The paper describes the algorithm for conducting the experiment by means of 
the author’s methodology and presents the results of analysing the obtained data using the 
chi-square criterion. It is revealed that some colour combinations based on the contrast of 
complementary colours are significantly preferable to combinations of related colours, and 
vice versa: some combinations based on the contrast of related colours are significantly pref-
erable to complementary harmonies. Certain areas of the colour wheel have equal preference 
for both complementary and related combinations. The findings of the study contribute to the 
scientific block of theoretical knowledge about colour and aid the awareness of various issues 
in art and art education. The materials can be used in educational practice.

Keywords: colour combination, complementary harmony, related harmony, colour choice, 
colour preferences

For citation: Boubnova M. V. Complementary and Related Colour Combinations as the Basis of 
Colour Harmony. Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]. 2024, no. 1 (38). 
P. 39–49. https://doi.org/10.36871/hon.202401039 (In Russian)

ВВЕДЕНИЕ

Проблема удачного подбора сочетаний цвето
вых оттенков актуальна во многих областях 
трудовой и бытовой деятельности современ
ного человека. Разумеется, грамотная рабо
та с цветом — обязательная составляющая 
успеха во всех тех профессиях, что связаны 
с созданием произведений искусства [3; 4; 5; 
6; 7] и дизайном [2; 8; 12; 16]. Помимо этого 
в настоящее время во многих специально
стях, напрямую с искусством не связанных, 
есть области задач, требующие навыков про
фессионального художественного оформле
ния и умения создавать посредством цвета 
необходимый визуальный эффект.

Такие компетенции необходимы, напри
мер, при работе по созданию презентаций 
для представления проектов, ведь если ви
зуальное воплощение будет составлено не
удачно, проект не получится представить 
полноценно. Здесь важно отметить, что цве
товое решение, избранное в рамках работы 
над поставленной задачей, будь то презен
тация или нечто иное, играет очень важную 
роль, поскольку «цвет — мощное средство 
воздействия на психику человека» [1, 2], 
«сила цвета с легкостью преодолевает за
щитные механизмы сознания» [17, 308].

Аналогично, рассматривая бытовую дея
тельность, можно констатировать, что в ус
ловиях современной жизни каждый чело
век не так уж редко сталкивается с задачей 
выбора того или иного цветового решения. 
В ряде случаев те цветовые сочетания, ко
торым было отдано предпочтение, могут 
повлиять на качество дальнейшей жизни 
и мироощущение избравшего их человека 
[8]. Например, удачно подобранные оттенки 

оформления домашнего интерьера будут соз
давать психологический комфорт. Этому же 
будут служить грамотные по цвету решения 
комплектов носимой одежды и аксессуаров. 
Правильная цветовая палитра праздничного 
стола, когда цвета блюд сочетаются с цветами 
окружающих элементов, может стать ключе
вым фактором, создающим неповторимую ат
мосферу конкретного торжества. Науке давно 
известно, что цвета оказывают влияние на 
нервную систему человека [1; 17], а значит, 
правильный цветовой выбор важен как в тру
довой деятельности, так и в быту.

Но на основании каких критериев люди 
принимают решение о предпочтении того 
или иного сочетания оттенков, и как понять, 
какое цветовое решение будет «правильным»? 
Художники и теоретики изобразительного 
искусства неоднократно пытались создать 
систему, позволяющую находить удачные, 
признаваемые правильно подобранными со
звучия оттенков цвета, и на этом направле
нии исследований есть определенные успехи. 
Но пока наука лишь «в начале пути», и про
блема подбора цветовых сочетаний вызывает 
серьезные споры [11; 14; 15], которые касают
ся в том числе трактовки понятия «гармония», 
и не случайно в вышеизложенном тексте этот 
термин не употреблялся, ведь разные авторы 
вкладывают в него разные смыслы.

В настоящее время наиболее широкое 
распространение имеет понимание термина 
«цветовая гармония» как некоего созвучия 
оттенков, приятного глазу наблюдателя. Эта 
точка зрения соответствует представлениям 
о гармонии Вильгельма Оствальда, пола
гавшего что «цвета, впечатление от которых 
нам приятно, мы называем гармоничными» 
[11, 23]. Такая трактовка близка и понятна 
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многим членам современного общества, как 
профессионалам, так и любителям, но не 
все теоретики и практики искусства соглас
ны признать это определение обоснованным 
и справедливым.

Так, по мнению Иоханеса Иттена, предло
женное Оствальдом определение гармонии 
не правомерно, поскольку отражает всего 
лишь субъективное представление конкрет
ного наблюдателя: чисто его личное представ
ление о качестве оцениваемого сочетания.

В противовес Оствальду Иттен полага
ет, что «понятие цветовой гармонии должно 
быть перемещено из области субъективного 
отношения в область объективных законов» 
[11, 23– 24]. Соответственно этому постулату 
И. Иттен формулирует свое определение поня
тия гармонии: «Два или более цвета являются 
гармоничными, если их смесь представляет 
собой нейтральный серый цвет» [там же, 22].

В итоге можно сказать, что Иттен предла
гает рассматривать «гармонию» как инстру
мент живописца наравне с «дисгармонией». 
Например, если все цвета картины произ
водят на зрителя приятное впечатление 
и в сумме своей не дают нейтрального серого 
цвета, то, согласно концепции И. Иттена, это 
означает, что художественный образ данной 
картины создан при помощи «дисгармонии», 
а не «гармонии»: гармония для формиро
вания данной композиции не была нужна, 
с помощью гармонии нельзя было создать 
художественный образ именно такого каче
ства, который бы воздействовал на зрителя 
именно так, как это было задумано автором, 
а значит, эта картина «не гармонична», но ей 
и не нужно быть гармоничной.

Если же рассматривать ту же картину 
с точки зрения В. Оствальда, то эта картина 
будет «гармоничной», поскольку составляю
щие ее цвета создают приятное впечатление 
у наблюдателя.

Какие же именно цветовые сочетания 
наиболее часто вызывают у человека «при
ятное впечатление»? Те, что состоят из ком
плементарных оттенков, которые в резуль
тате смешения дают серый цвет1, или те, 
в которых сочетаются родственные тона, при 
смешивании не дающие серого цвета? Этот 

вопрос часто задают студенты факультета 
изобразительного искусства, но в имеющей
ся литературе нами не было найдено кон
кретного ответа, что послужило мотивом для 
проведения данного исследования.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕДПОЧИТАЕМОСТИ КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ 
И РОДСТВЕННЫХ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

Цель проведенного исследования состояла 
в попытке ответить на вопрос о том, какие 
цветовые созвучия предпочитаются чаще: 
те, что скомпонованы на основе дополни
тельных оттенков, или те, что построены на 
контрасте родственных тонов. Отметим, что 
чаще всего в диалогах о сочетаниях оттенков 
именно предпочитаемые сочетания называ
ют «гармоничными», и в данной работе мы 
будем рассматривать изучаемые комплемен
тарные и родственные сочетания как основу 
гармонии в понимании В. Оствальда.

Экспериментальная база исследования. 
В 2022 году в эксперименте приняли участие 
студенты первого курса факультета изобра
зительного искусства и народных ремесел 
Государственного университета просвеще
ния (ранее — Московский государственный 
областной университет). Всего было задей
ствовано 69 респондентов:

1) студенты, обучающиеся по уровню 
подготовки «специалитет», [специализация 
«Художник-живописец» (станковая живо
пись)] — 11 участников;

2) студенты, обучающиеся по уровню под
готовки «бакалавриат»:

• направление подготовки «Декора
тивно-прикладное искусство и на
родные промыслы» — 11 участников,

• направление подготовки «Дизайн»:
а) по профилю «Средовой дизайн» — 

25 участников,
б) по профилю «Графический ди

зайн» — 22 участника.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для получения экспериментальных данных 
была разработана авторская методика. Идея 
состояла в том, чтобы:

1) составить на слайдах презентации 
пары цветовых сочетаний, где в каждой паре 
одно сочетание будет построено на контрасте 
цвета, выбранного первым, с его комплемен
тарным оттенком, например, красный — зе-

1 Когда речь идет о красочных пигментах, то 
нейтральный серый цвет в результате смешения 
дают все те оттенки, которые в цветовом круге рас
положены напротив друг друга, то есть находятся 
на концах любого проведенного в круге диаметра. 
Такие оттенки называют дополнительными или 
комплементарными.
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леный, а другое — основано на контрасте 
того же цвета с его родственным оттенком, 
например, красный — фиолетовый;

2) поочередно продемонстрировать пары 
сочетаний группам студентов, участвующих 
в исследовании, предложив им выбрать из 
каждой демонстрируемой пары то сочета
ние, которое больше нравится.

Исследование проводилось в первом семе
стре, когда испытуемые еще не успели полу
чить объемного багажа профессиональных 
знаний о цвете. Поэтому в процессе осущест
вления качественной оценки воспринима-
емого цветового материала студентам, чтобы 
сделать выбор, приходилось опираться лишь 
на чувственную сферу восприятия.

Материал презентации для эксперимента 
создавался по приведенному ниже алгоритму.

1. Сначала с помощью онлайн-прило
жения для подбора цветов и цветовых схем 

«ColourScheme.Ru — Цветовой круг онлайн» 
[13, раздел «контраст»] был сформирован 
первый блок цветовых сочетаний, постро-
енных по принципам полярной гармонии, 
основанной на противопоставлении двух 
цветов, находящихся в цветовом круге на
против друг друга.

Схема каждого цветового сочетания ком
поновалась приложением в виде таблицы 
и включала в себя десять ячеек, в которых 
располагались десять полутонов: по пять от
тенков каждого из двух контрастирующих 
цветов (рис. 1–4).

Среди предлагаемых приложением вари
антов были выбраны следующие пары:

a) красный – зеленый (рис. 1);
b) красно-оранжевый – сине-голубой 

(рис. 2);
c) желто-оранжевый – синий (рис. 3);
d) желтый – фиолетовый (рис. 4).

Рис. 1. Сочетание «а» Рис. 2. Сочетание «b»

Рис. 3. Сочетание «с» Рис. 4. Сочетание «d»

Выбор комплементарной пары осущест
влялся в приложении при помощи панели, 
исполненной в форме цветового круга. Од
номоментно приложением допускается вы
брать одну пару цветов.

Чтобы проиллюстрировать взаимное рас
положение в плоскости цветового круга задей

ствованных в эксперименте сочетаний, нами 
составлена схема, представленная на рисун
ке 5, где показан цветовой круг панели «Colour-
Scheme.Ru», на площадь которого перенесены 
все позиции выбранных оттенков; точки распо
ложения комплементарных оттенков, состав
ляющих пару, соединены стрелками.
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На рисунке 5 видно, что цветовой круг 
приложения «ColourScheme.Ru» мог бы по
зволить сформировать еще одну комплемен
тарную пару на основе противостоящих друг 
другу «желто-зеленого» и «пурпурного». Од
нако сочетание этих цветов в нашем экспе
рименте не участвовало, поскольку при под
готовке визуального материала не удалось 
подобрать баланс желто-зеленого и пур
пурного так, чтобы сочетание этих оттенков 
было бы признано вызывающим «приятное 
впечатление». Все варианты признавались 
излишне резкими, неприятными. Возмож
но, данный факт обусловлен особенностями 
используемого приложения или техниче
скими параметрами используемого монито
ра, а возможно, проблема в том, что в дуэте 
эти цвета вообще не могут составить прият
ное глазу сочетание. Мы полагаем, данная 
проблема может стать предметом отдельно
го исследования.

Взятые в работу пары полярных оттенков 
компоновались приложением в сочетания 
автоматически. Уточним, что ячейки 1–5 
(нумерация приведена на рис. 6) заполня
лись разными по светлоте градациями «ос-
новного цвета» в терминологии приложе
ния комплементарной пары. Ячейки 6–10 
окрашивались в тона цвета, «дополнитель-
ного» первому. Удобным было то, что панель 
приложения позволяла выбрать, какой цвет 
позиционировать как «основной», а какой — 
как «дополнительный».

При компоновке блока полярных соче
таний оттенки зелено-фиолетовой гаммы 

Рис. 5. Пары комплементарных сочетаний 
«a», «b», «c», «d» на плоскости цветового круга 

приложения «ColourScheme.Ru»

Рис. 6. Нумерация ячеек в схеме компоновки 
оттенков в сочетание

было решено сделать «основными», разме
стив в верхних ячейках схемы; цвета крас
но-желтой части спектра были обозначены 
приложением как «дополнительные» и рас
положены в нижних ячейках. Такое реше
ние было принято в силу того, что красно-
желтые тона более «энергичны», соответ
ственно для достижения колористического 
равновесия между «дополнительными» то
нами такие цветовые пятна должны зани
мать меньшую площадь.

Уточним, что все цветовые сочетания, 
формируемые приложением, после опре
деления базовых цветов, входящих в комп-
лементарную пару, подвергались коррек
тировке через панель приложения «тонкая 
настройка», где уточнялись параметры на
сыщенности оттенков, их яркость и конт-
растность. Сочетание признавалось рабо
чим в тот момент, когда составляющий его 
специалист, имеющий многолетний опыт 
работы с цветом, признавал его приятным 
для восприятия. Разумеется, это не исклю
чает проблемы искажения цвета, когда 
один и тот же оттенок по-разному выглядит 
при демонстрации на разных цифровых 
устройствах, но мы ориентировались на до
ступную нам материальную базу, форми
руя цветовые схемы не слишком насыщен
ными и резкими.

2. После формирования первого блока 
цветовых сочетаний, построенных на кон
трасте цветов, что в цветовом круге диаме
трально противоположны друг другу, стало 
необходимо подобрать к ним парные сочета
ния второго блока: «родственные», создан
ные на базе двух оттенков, расположенных 
в цветовом круге так, что точки их размеще
ния можно соединить линией хорды.



44 Вопросы методологии 

и методики обучения

Художественное образование и наука. 2024. № 1

Сочетания второго блока было удобно 
сформировать следующим образом.

В каждом из четырех сочетаний первого 
блока оставить неизменными ячейки, запол
ненные градациями одного из двух цветов, 
составляющих сочетание, и заменить цве
товой тон оставшихся ячеек на другой, род
ственный оставленному неизменным цвету.

С помощью программы Adobe Photoshop 
были произведены следующие замены:

1) в паре «красный – зеленый»:
• зеленые ячейки номер 1–5 заме

нены на соответствующие по свет

лоте и насыщенности фиолетовые 
(рис. 7);

2) в паре «красно-оранжевый – сине-голу-
бой»:
• сине-голубые ячейки номер 1–5 за

менены на аналогичные по иным 
параметрам зеленые;

3) в паре «желто-оранжевый – синий»:
• синие ячейки 1–5 аналогично заме

нены на красно-пурпурные;
4) в паре «желтый – фиолетовый»:

• желтые ячейки 6–10 заменены на го-
лубые.

Рис. 7. Пара к сочетанию «а» Рис. 8. Пара к сочетанию «b»

Рис. 9. Пара к сочетанию «с» Рис. 10. Пара к сочетанию «d»

Изменение цветового тона производилось 
специалистом, имеющим многолетний опыт 
работы с цветом. Сочетание признавалось 
рабочим в тот момент, когда специалист оце
нивал новое родственное сочетание как не 
менее приятное, чем исходное комплемен
тарное созвучие.

Для проведения эксперимента была сфор
мирована презентация в программе Microsoft 
PowerPoint, где созданные по вышеописан
ным алгоритмам цветные таблицы-сочета
ния были размещены на слайдах попарно. 
Для формирования последовательности рас

положения пар сочетаний на слайдах пре
зентации был выбран случайный порядок. 
Аналогично случайный порядок использо
вался при размещении на плоскости слайда 
каждой пары: при решении вопроса о том, 
какое сочетание займет правую, а какое — 
левую сторону слайда. Под изображением 
каждого сочетания был указан его порядко
вый номер, начиная с «1».

Схема расположения сочетаний на слайдах 
презентации и их порядковые номера приве
дены в таблице; «комплементарные» цветовые 
созвучия выделены жирным курсивом.
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Таблица
Структура презентации с указанием порядка размещения 

цветовых сочетаний на слайдах презентации

В приложении «ColourScheme.Ru» [13] 
предлагаемые пользователю цветовые схемы 
демонстрируются на среднем сером фоне, 
цвет которого неоднороден: сверху вниз от
тенок становится чуть темнее. Такое ре
шение было признано удачным, поэтому 
в экспериментальной презентации цветные 
изображения сочетаний были размещены 
на аналогичном сером фоне с градиентом 
от более светлого серого сверху к более тем
ному серому снизу.

Также в презентации был применен 
еще один прием демонстрации, заимство
ванный у создателей приложения «Colour-
Scheme.Ru».

Приложение автоматически формирует та
блицы с цветовыми схемами так, что левый 
верхний угол схемы очерчивается тонким 
белым контуром, а правый нижний имеет ана
логичную черную обводку (см. рис. 1–4, 7–10). 
Такое решение позволяет наблюдателю оце
нивать качество оттенков, имея возможность 
сопоставить демонстрируемые хроматические 
цвета с белым и черным тоном. На слайдах 
презентации эта система представления цве
тового материала была сохранена.

Важно, что в нашем исследовании слайды 
презентации с парами цветовых сочетаний 
нельзя было демонстрировать участникам 
эксперимента сразу друг за другом в силу 
существования явления последовательного 
контраста, сбивающего качество проводимой 
оценки. После длительной фиксации взгля
да на хроматическом объекте при переводе 
взгляда на иную поверхность мы помимо 
оттенка этой новой поверхности видим еще 
и некоторое время сохраняющийся в сетчат
ке глаза цветной иллюзорный образ толь
ко что наблюдаемого объекта, окрашенный 
в его комплементарный цвет. Цветовой тон 
иллюзорного последовательного образа сме
шивается в нашем восприятии с оттенком, 
наблюдаемым в текущий момент, что в ре
зультате не позволяет правильно оценить 
хроматическое качество последнего.

Чтобы избежать этого искажающего эф
фекта, было решено между слайдами с изо
бражениями пар цветовых сочетаний вста
вить слайды, демонстрирующие только 
серый фон (слайды 2, 4, 6 в табл. 1). Послед
ние следовало демонстрировать испытуемым 
некоторое время, достаточное для того, чтобы 

Примечение. На страницах презентации порядковые номера сочетаний были указаны хорошо чита
емыми арабскими цифрами черного цвета без знака «№».
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2 Уточним, что последовательным образом называют 
кратковременно сохраняющийся в зрительном ана
лизаторе инерционный след раздражения [10, 326].

последовательный образ2 ранее наблюдаемо
го изображения успел погаснуть до того, как 
для оценки будет предъявлена следующая 

пара хроматических сочетаний3. Информа
ционные слайды презентации № 1, 3, 5, 7 
приведены на рис. 11–14.

Рис. 11. Первый слайд презентации. Контрасти
руют № 1 красно-оранжевый – сине-голубой, 

№ 2 красно-оранжевый – зеленый

Рис. 12. Третий слайд презентации. Контрасти-
руют № 3 голубой – фиолетовый, 

№ 4 желтый – фиолетовый

Рис. 13. Пятый слайд презентации. Контрас-
тируют № 5 красный – зеленый, 

№ 6 красный – фиолетовый

Рис. 14. Седьмой слайд презентации. Контрасти-
руют № 7 желто-оранжевый – синий, 

№ 8 желто-оранжевый – красно-пурпурный

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА

Подготовленный презентационный матери
ал демонстрировался испытуемым в днев
ное время на подключенном к ноутбуку 
LED-экране посредством программы Micro-
soft PowerPoint.

Участники эксперимента были проин
структированы о том, что, как только они 
увидят на экране пару цветовых сочетаний, 
их задача — посмотреть на оба сочетания 
и выбрать то, которое им больше понравить
ся. Порядковый номер выбранного сочета
ния следовало записать на полученной от 
экспериментатора цветной бумаге для за
писей форматом 9 × 9 см. После наблюдения 
первой пары сочетаний следовало некото
рое время наблюдать нейтральный серый 
цвет на промежуточном слайде, чтобы после 
этого приступить к анализу гармонических 
качеств новой пары сочетаний.

Можно отметить, что некоторые респонден
ты в процессе проведения эксперимента испы
тывали трудности при осуществлении выбора, 
поскольку в ряде случаев оба наблюдаемых со
четания нравились им в одинаковой степени. 
Это говорит о высоком качестве подготовки ви
зуального материала для проведения исследо
вания. Однако по просьбе экспериментатора 
все респонденты сделали выбор в пользу одно
го из образцов в каждой представленной паре.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты анализа полученных экспе
риментальных данных получились неодно
значными.

Изначально предполагалось, что значимых 
различий в предпочтении сочетаний выявле
но не будет, однако они были установлены.

3 В нашем эксперименте так называемые «отрица
тельные последовательные образы», похожие на 
«призрачные отпечатки» только что наблюдаемого, 
но окрашенные в цвета, дополнительные по отно
шению к исходным раздражителям, могли поме
шать адекватному восприятию следующей пары.
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Частоты предпочтения значимо разли
чаются по критерию хи-квадрат (p < 0,01) 
для перечисленных ниже пар цветовых со
четаний.

1. В первой продемонстрированной паре 
сочетаний «красно-оранжевый – сине-голу-
бой и красно-оранжевый – зеленый» (рис. 11) 
из 69 опрошенных 51 респонденту больше 
понравилось комплементарное сочетание 
«красно-оранжевый – сине-голубой» (№ «1» 
на рис. 11), и только 18 испытуемых отда
ли предпочтение созвучию «красно-оранже
вый – зеленый» (№ «2» на рис. 11).

2. В третьей по очереди демонстрации 
паре «красный – зеленый и красный – фио
летовый» (рис. 13) из 69 респондентов лишь 
13 предпочли комплементарное сочетание 
«красный – зеленый» (№ «5» на рис. 13), а 56 
отдали предпочтение родственному созвучию 
«красный – фиолетовый» (№ «6» на рис. 13).

В двух других демонстрируемых парах 
значимых различий в предпочтении цвето
вых сочетаний не обнаружено.

ВЫВОДЫ

Оценивая полученные результаты, мож но 
предположить, что для разных частей цве
тового круга могут действовать разные за
кономерности в предпочтении компле-
ментарных и/или родственных цветовых 
сочетаний.

Разумеется, оценка качества каждого от
дельного цветового сочетания зависит от 
конкретных свойств входящих в него оттен
ков, и не случайно при подготовке презента
ционного материала нам пришлось произ
вести тонкую настройку, корректируя насы

щенность и светлоту входящих в сочетание 
цветовых тонов, предложенных приложени
ем, поскольку лишь после этого их можно 
было назвать приятными глазу. Но в целом, 
производя обобщение, по итогам экспери
мента можно сделать такие выводы:

1) в качестве предпочитаемых значи
тельно чаще воспринимаются контрасты 
следующих пар секторов цветового круга: 
голубого и оранжевого; красного и фиоле
тового. Контрасты зеленого сектора с крас
ным или оранжевым предпочитаются на
много реже;

2) одинаково гармоничными можно счи
тать: контраст фиолетового с голубым или 
желтым; контраст оранжевого с синим или 
красно-пурпурным.

Стоит отметить, что высказанные в дан
ном заключении предположения желатель
но проверить на базе более масштабных ис
следований, однако уже сейчас полученные 
результаты можно использовать в практике 
живописи в процессе работы над художе
ственным образом и решения задачи форми
рования колорита.

Отметим также, что в настоящее время 
существуют исследования [9], в которых 
установлено, что наличие профессионально
го художественного образования оказывает 
влияние на выбор стратегии построения цве
товых сочетаний. Но в нашем эксперименте 
не ставилась задача построения сочетаний, 
а выявлялась разница в предпочтении. 
В итоге мы полагаем, что выявление предпо
чтений среди групп профессионалов и начи
нающих обучение (а в нашем эксперименте 
участвовали студенты первого курса) требу
ет отдельного изучения.
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