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ВИХОВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ В УМОВАХ ПЛЕНЕРНОЇ ПРАКТИКИ 
 

У статті розкрито теоретико-методологічні та педагогічні умови пленерної навчально-творчої прак-

тики студентів у природному середовищі. Виявлено, що крім вирішення спільних завдань, пленерна практи-

ка включає композиційний пошук сюжету, заснований на здатності до аналізу і синтезу, на порівнянні про-

порційних, конструктивних, тональних і колірних відносин. Обґрунтованоя, що саме за допомогою 

оригінальних рішень простору і форми, плану і колориту пленерної композиції можливо досягти певної 

цілісності, що необхідно для виховання цілісності бачення студентів, сформувати такі компоненти куль-

тури особистості як компетентність, когнітивність, креативність. 
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В современном художественном образовании 

одной из основных задач является необходимость 

выработать такие методы обучения, которые будут 

способствовать более эффективному раскрытию 

творческого потенциала будущих художников-

педагогов, развитию их качеств творческой индиви-

дуальности. Данная задача всегда была значимой в 

практике пленэрной культуры и в настоящее время 

она по-прежнему актуальна. 

Актуальность данного исследования исходит из 

того, что практика «Пленэр» помимо решения об-

щих задач, включает студентов в пространство ком-

позиционного поиска сюжета, основанного, прежде 

всего, на развитии их способности к анализу и син-

тезу, на сравнении плановых, пропорциональных, 

конструктивных, тональных и цветовых отношений. 

Именно с помощью оригинальных решений про-

странства и формы, и, в особенности колорита, в 

пленэрной композиции возможно достичь целостно-

сти видения студентов в условиях пленэрной прак-

тики. 

Несмотря на то, что многие аспекты пленэра 

нашли отражение в эстетико-философских, психо-

логических и искусствоведческих работах, но про-

блема развития и формирования целостности виде-

ния студентов в условиях пленэрной практики еще 

недостаточно раскрыта. 

Теоретическая и практическая разработка аспек-

тов обучения изобразительному искусству доста-

точно подробно отражена в трудах В.Г. Беды, 

Н.С. Боголюбова, B.C. Кузина, В.К. Лебедко, 

H.H. Ростовцева, А.Е. Терентьева, Е.В. Шорохова, 

A.П. Яшухина. 

Вопросы живописи на пленэре отражены в посо-

биях М.Д. Базанова, Г.В. Беды, В.В. Визер, 

В.А. Леднева, Н.Я. Маслова, С.П. Ломова, 

А.А. Янковского, А.П. Яшухина. Большинство ис-

следователей, такие как Е.В. Шорохов, H.H. Волков, 

И.В. Козлов, A.B. Ударцева и другие рассматривают 

композицию как художественную форму, как про-

изведение искусства; из чего следует, что в создании 

художественного произведения, выполненного в 

любом материале изобразительного искусства, она 

играет важную роль. Таким образом, овладение спо-

собами ее построения является главным составляю-

щим компонентом обучения студентов художе-

ственно-графического факультета, сама композиция 

является средством развития их творческих способ-

ностей (Г.К. Кабижанова). В работе А.А. Васильева 

«Теоретическое и методическое обоснование нача-

льной стадии обучения пленэрной живописи при 

подготовке художника-педагога» подробно рассма-

тривается понятие «пленэрная живопись», ее отли-

чие от живописи в мастерской. Им предлагается 

серия упражнений подготовительного характера для 

перехода от работы в мастерской, к работе на отк-

рытом воздухе [3]. 

На основании анализа работ, можно отметить, 

что проблема развития и воспитания творческой 

индивидуальности художников-живописцев в про-

цессе обучения живописи на пленэре психологии 

личности, педагогики искусства и теории компози-

ции – практически не разрабатывалась. Учитывая, 

что данная проблема комплексно не изучалась, на-

стоящее исследование посвящено заявленной теме. 

Цель данной статьи: рассмотреть представления 

о пленэре и теоретико-методологические условия 

пленэрной практики и выявить особенности постро-

ения пленэрного сюжета. Обосновать, что именно 

на основании нахождения плана и колорита в пле-

нэрной композиции, возможно воспитание целост-

ности видения студентов в условиях плеэрной прак-

тики. 

Формирование разносторонне образованно-

го, креативно мыслящего, обладающего широким 

кругозором профессионала является важнейшей 

задачей, стоящей перед высшей школой. 

Одной из наиболее действенных форм образова-

тельного процесса для студентов художественно-

графического факультета является практика «Пле-

нэр». Принципы обучения пейзажной живописи, 

применявшиеся мастерами прошлого, а также тео-

ретические разработки в области цветоведения, пси-

хологии и педагогики искусства становятся важной 

составляющей в совершенствовании методов обуче-

ния студентов на пленэре в современных условиях. 

Помимо решения общих задач, студенты вклю-

чаются в креативную деятельность, основанную на 

способности к анализу и синтезу, на сравнении про-

порциональных, конструктивных, тональных и цве-
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товых отношений в природе. В ходе пленэра фор-

мируются такие компоненты художественной куль-

туры личности, как компетентность, когнитивность, 

креативность. 

«Навыки и знания, приобретенные в процессе 

выполнения учебных заданий на открытом воздухе, 

- как отмечает Л.А. Жаданова, формируют профес-

сиональное мастерство и улучшают качество обуче-

ния живописи в мастерской. Эта взаимообусловлен-

ность живописи особенно остро ставит проблему 

исследования методов обучения и развития творче-

ской индивидуальности, прежде всего на пленэре, 

когда «главным учителем» выступает природа. На 

открытом воздухе обогащается цветовое 

восприятие предметного мира в окружении свето-

воздушной среды, а взаимосвязь пейзажного мотива 

с архитектурой и пространством формирует пони-

мание студентами вопросов соразмерности и сопод-

чиненности в композиции, воспитывает чувство 

меры и художественный вкус. Совершенствование 

живописного мастерства в природной среде способ-

ствует формированию у студентов потребности к 

самостоятельной творческой работе, главным обра-

зом, вне предусмотренных программой учебных 

часов, что является необходимым условием для раз-

вития индивидуальности и профессионального ма-

стерства художника» [5]. 

При этом, синтетический характер пленэрного 

видения и пленэрная культура отражает образ мыс-

лей и действий и предполагает наличие определен-

ной системы творческого опыта. В ее пределах ком-

позиционная деятельность опирается на индивиду-

альные возможности критически мыслить и всесто-

ронне взвешивать живопись на пленэре, осуществ-

лять выбор, ставить проблемы, решать творческие 

задачи в нахождении образа и сюжета на его осно-

вании. При этом, каждая форма в условиях пленэр-

ной практики, по существу, является содержанием в 

том виде, в котором она проявлена внешне, объек-

тивно. Форма внутренне объединяет содержание, и 

даже самая «элементарная» идея строится на осно-

вании соподчинения всех компонентов в единое 

образное целое. 

Исходя из практики, возможно сделать вывод о 

том, что обучение живописи на пленэре представля-

ет собой многогранное и сложное явление, заслужи-

вающее пристального внимания. Это связано с тем, 

что у пленэра есть свои особенности, которые необ-

ходимо знать, чтобы достичь хороших результатов в 

работе. На пленэрной практике имеются свои осо-

бенности изображения натуры, свои сложности. 

Здесь приходится работать быстро, так как живая 

природа постоянно меняется, а при длительном ри-

сунке – работать в одно и то же определённое время 

суток и состояния природы. Воздуха на природе 

больше, чем в помещении, поэтому один и тот же 

натюрморт необходимо рисовать с учетом этих осо-

бенностей. Пленэр начинается с натюрморта, но 

освещение естественное, солнце не стоит на одном 

месте и как источник света находится слишком да-

леко. Все это необходимо учитывать работая на 

пленэре. На пленэре выбирают одно и тоже время 

дня и освещенность солнцем, если работу выполня-

ют за несколько приемов. Лучше если работа выпо-

лняется за один прием, но на начальном этапе это 

почти невозможно. Писать с натуры на природе – 

это еще один шаг к познанию мира, через живопись. 

В процессе работы с натурой художник изучает ее, 

все тонкости и нюансы, а в процессе письма – пыта-

ется с помощью краски передать объем, тональность 

и пространство. Нужно пытаться добиться такого 

эффекта, когда разглядывая вблизи на холсте крас-

ка, а на расстоянии цвет. Цвет один из основных 

элементов живописи, и состоит из основных и допо-

лнительных. На пленэре необходимо подбирать 

цвет, тон красок таким образом, чтобы зритель по-

верил изображенному на картине. Поэтому необхо-

димо передавать реалистично все цвета, пытаться 

добиться сходства и гармонии с натурой. Не нужно 

выдумывать цвет, если работаем с натурой. После 

того, как подходят к окончанию написания работы, 

необходимо еще раз сравнить работу с натурой, по-

дправить, исправить ошибки. 

Одно из самых главных качеств пленэра - работа 

должна смотреться цельно. Ничто не должно выхо-

дить вперед, вырываться на передний план. Все до-

лжно быть гармонично по цвету и тону. Пространс-

тво и плановость передается за счет воздушной пер-

спективы и освещенности, верно выбранного коло-

рита. Воздушная среда имеет решающее значение 

при передаче расстояний между предметами, между 

планами. Обратить внимание возможно на то, что не 

существует конкретных законов, таблиц, систем, 

чтобы определить, как будет выглядеть предмет 

находящийся в определенное время, дня, года на 

определенном удалении от нас. 

На основе практики Одесской школы живописи, 

в частности, 60-70-е года ХХ века – и до XXI столе-

тия, возможно выявить объективные условия взаи-

модействия традиционных и современных методов 

обучения пленэрной живописи, и, в особенности, 

условий формирования целостности – живописного 

видения. Как отмечается, «одесской живописной 

школе свойственна южная утонченность, проявля-

ющаяся в скрупулезной работе художника над пере-

дачей неповторимого состояния природы, тщатель-

ном подборе колористических нюансов и полуто-

нов. От этого полотна насыщены солнечным светом 

и морским воздухом». Современные одесские ху-

дожники продолжают изучать натуру, постигая мир. 

В непосредственном контакте с природой они чер-

пают силы и вдохновение. Их творчество отличает 

различный подход к выражению натурных впечат-

лений [5]. 

В результате анализа педагогической, психоло-

гической, искусствоведческой, исторической лите-

ратуры возможно выявить традиционные направле-

ния художественно-педагогического опыта: в осно-

ве традиции изобразительного метода, применяемо-

го на начальном этапе пленэрной практики в худо-

жественном профессиональном образовании, лежит 

наблюдение и работа с натурой; натурный метод 

был и остается основным в практике изучения базо-

вых специальных дисциплин. При этом, для Одес-

ской школы изобразительного искусства характерно 

поэтическое осмысление и восприятие природы, что 
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повлияло на переосмысление роли этюда в обуче-

нии и развитии пленэрного метода обучения; пле-

нэрная практика учащихся стала неотъемлемой ча-

стью учебного процесса; 

Таким образом, возможно установить, что ос-

новной формой взаимодействия традиционных и 

современных методов преподавания базовых специ-

альных дисциплин является натурная постановка 

или пленэр. В процессе наблюдения за деятельно-

стью студентов, анализа их работ, устных высказы-

ваний педагогов и студентов, результатов текущих и 

контрольных просмотров учебных и творческих 

работ, заключений экспертной комиссии, выработа-

ны критерии оценки учебных работ по освоению 

базовых умений – в частности, пространства и фор-

мы в решении пленэрного сюжета, позволило внед-

рять в практику пленэра принцип взаимодействия 

традиционных и современных методов преподава-

ния на основании соединения знаний по теории 

композиции с практическим воплощением авторско-

го композиционного замысла; использования зако-

нов перспективы и выбор наиболее продуктивной 

перспективной системы для усиления образного 

начала изображения; изображения нескольких раз-

личных по форме предметов, направленное на пере-

дачу пространственных соотношений (в том числе в 

выполнении заданий по представлению); примене-

ния в практической художественной деятельности 

традиционных технологических приемов искусства 

прошлого; умения создавать колористическое един-

ство картинной плоскости и объемно-

пространственных композиций в работе с натуры и 

по представлению; вычленения пластической кон-

структивной основы натурной постановки и ее от-

ражение в работе; интерес к поиску и использова-

нию новых изобразительных возможностей тради-

ционных академических техник исполнения; твор-

ческого осмысления и переработки художественно-

изобразительного наследия; понимания особенно-

стей в решении учебных и творческих задач в рабо-

те над композицией [1]. 

В результате теоретического исследования и пе-

дагогической практики разработана методическая 

модель формирования целостности видения студен-

тов в условиях пленэрной практики. На основании 

ее внедрения, стало возможным заключить, что на-

выки и знания, приобретенные в процессе выполне-

ния учебных заданий на открытом воздухе, форми-

руют профессиональное мастерство и улучшают 

качество обучения живописи в мастерской. На отк-

рытом воздухе, как отмечает Л. А. Жаданова, обо-

гащается цветовое восприятие предметного мира в 

окружении световоздушной среды, а взаимосвязь 

пейзажного мотива с архитектурой и пространством 

формирует понимание студентами вопросов сораз-

мерности и соподчиненности в компози-

ции, воспитывает чувство меры и художественный 

вкус. Совершенствование живописного мастерства в 

природной, ландшафтно-архитектурной среде спо-

собствует формированию у студентов потребности 

к самостоятельной творческой работе, главным об-

разом, вне предусмотренных программой учебных 

часов, что является необходимым условием для раз-

вития индивидуальности и профессионального мас-

терства художника [5]. 

Обучение пейзажной живописи, как подчеркива-

ет Е. В. Воронина, происходит наиболее эффективно 

в том случае, когда уже на первоначальном этапе в 

основу будет положен метод работы отношениями с 

включением его основных компонентов: 

 основные свойства цвета и их роль в работе 

сравнения, в определении в натуре и пропорцио-

нальной передаче на этюде цветовых отношений; 

 специфическая для живописи постановка 

зрения на целостность восприятия; 

 целостность изображения; 

 выделение композиционного центра; 

 колористическая согласованность, то есть 

изменение предметных – локальных цветов в за-

висимости от силы и спектрального освещения, 

пространственного удаления, условий среды и 

физиологических особенностей зрительного вос-

приятия [2]. 

В результате исследования сделаны определен-

ные обобщения и выводы: 

1. Пленэр как особая культура отражает об-

раз мыслей и действий и предполагает наличие 

определенной системы творческого опыта. В ее 

пределах композиционная деятельность опирает-

ся на индивидуальные возможности критически 

мыслить и всесторонне взвешивать живопись на 

пленэре, осуществлять выбор, ставить проблемы, 

решать творческие задачи. 

2. Методы обучения пленэрной живописи, 

полученные в педагогическом опыте мастеров 

искусства, должны быть согласованы с особен-

ностями современной высшей школы. 

3. Особенная роль региональных особенно-

стей и культурно-исторического статуса местно-

сти, оказывающих непосредственное влияние на 

становление творческой пленэрной композиции 

для студентов. Из опыта следует, что преем-

ственность – передача существующего опыта 

поколений, активизирует у студентов осознанное 

и мотивированное применение художественно-

композиционных средств и приемов выразитель-

ности – пространства и формы. 

4. Пленэрные способности и, в особенности 

целостность видения студентов в ходе пленэрной 

практики, возможно развивать на основании тео-

ретической модели принципа взаимодействия 

традиционных и современных методов обучения, 

составляющими которой являются методы клас-

сической академической школы, региональные 

культурные изобразительные традиции, совре-

менные технологии. Именно с помощью ориги-

нальных решений плана и колорита, простран-

ства и формы в пленэрной живописи возможно 

достичь целостность решения композиционного 

построения. 

5. В процессе наблюдения за деятельностью 

студентов, анализа работ, устных высказываний 

педагогов и учащихся, результатов текущих и 

контрольных просмотров учебных и творческих 

работ учащихся, заключений экспертной комис-
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сии выработаны критерии оценки учебных работ 

в ходе пленэрной практики. 

6. В разработанной методике формирования 

целостности видения студентов в ходе пленэр-

ной практики существенными являются следу-

ющие умения: 

- cоединение знаний по теории композиции с 

практическим воплощением авторского компози-

ционного замысла; 

- грамотное использование законов перспек-

тивы и выбор наиболее продуктивной перспектив-

ной системы для усиления образного начала изоб-

ражения; 

- изображение нескольких различных по 

форме предметов, направленное на передачу про-

странственных соотношений (в том числе в вы-

полнении заданий по представлению); 

- умение создавать колористическое единство 

картинной плоскости и объемно-

пространственных композиций в работе с натуры 

и по представлению; 

- вычленение пластической конструктивной 

основы натурной постановки и ее отражение в ра-

боте; 

- творческое осмысление и переработка ху-

дожественно-изобразительного наследия; 

- понимание особенностей в решении творче-

ских задач в работе над композицией. 

Проведенное исследование позволило сделать 

заключение о том, что обучение живописи на пле-

нэре представляет собой многогранное и сложное 

явление, заслуживающее дальнейшего внимания и 

продолжения исследований со стороны развития и 

формирования именно пленэрного как особого жи-

вописного видения у студентов. 
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА У СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В УСЛОВИЯХ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В статье раскрываются теоретико-методологические основы пленэрной практики, которая включает 

композиционный поиск сюжета, основанный на способности к анализу и синтезу, на сравнении пропорцио-

нальных, конструктивных, тональных и цветовых отношений. 

Практика «Пленэр» помимо решения общих задач, включает студентов в пространство композиционного 

поиска сюжета, основанного, прежде всего, на развитии их способности к анализу и синтезу, на сравнении 

плановых, пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений. Именно с помощью 

оригинальных решений пространства и формы, и, в особенности колорита, в пленэрной композиции воз-

можно достичь целостности видения студентов в условиях пленэрной практики. Помимо решения общих 

задач, студенты включаются в креативную деятельность, основанную на способности к анализу и синтезу, 

на сравнении пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений в природе. Отмечено, 

что в ходе пленэра формируются такие компоненты художественной культуры личности, как компетент-

ность, когнитивность, креативность. 

Констатировано, что основной формой взаимодействия традиционных и современных методов препода-

вания базовых специальных дисциплин является натурная постановка или пленэр. Описаны критерии оцен-

ки учебных работ по освоению базовых умений в частности, пространства и формы в решении плнэрного 

сюжета, что позволило внедрять в практику плнэра принцип взаимодействия традиционных и современных 

методов преподавания на основании: соединения знаний по теории композиции с практическим воплощени-

ем авторского композиционного замысла; использование законов перспективы и выбор наиболее продук-

тивной перспективной системы для усиления образного начала изображения; изображения нескольких раз-

личных по форме предметов, направленных на передачу пространственных соотношений (в том числе в вы-
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полнении заданий по представлению); применения в практической художественной деятельности традици-

онных технологических приемов искусства прошлого; умения создавать колористическое единство картин-

ной плоскости и объемно-пространственных композиций в работе с натуры и по представлению; вычлене-

ния пластической конструктивной основы натурной постановки и ее отражение в работе; интерес к поиску и 

использованию новых изобразительных возможностей традиционных академических техник исполнения; 

творческого осмысление и переработки художественно-изобразительного наследия; понимания особенно-

стей в решении учебных и творческих задач в работе над композицией. 

Обосновывается, что именно с помощью оригинальных решений пространства и формы, плана и колори-

та, в пленэрной композиции возможно достичь определенной целостности, что необходимо для воспитания 

целостности видения студентов. Методы обучения пленэрной живописи, полученные в педагогическом 

опыте мастеров искусства, должны быть согласованы с особенностями современной высшей школы. 

Ключевые слова: пленэр, композиция, план, колорит. 
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EDUCATING STUDENTS OF GRAPHIC ARTS DEPARTMENTS IN THE INTEGRITY OF WORLD 

VISION WITHIN PLEIN-AIR PRACTICE  
 

There are revealed some theoretical and methodological fundamentals of the plein-air practice which presuppos-

es a compositional plot search based on the ability to analyze and synthesize as well as to compare proportion, con-

struction / design, tone and colour relations. 

The plein-air practice, except solving particular tasks, involves students into the environment of compositional 

plot search based on the ability to analyze and synthesize as well as to compare proportion, construction / design, 

tone and colour relations. These are the original solutions of space and form, colour in particular, which enable the 

achievement of students’ integrative vision of plein-air composition within the plein-air practice. Furthermore, stu-

dents get involved into a creative creativity based on the ability to analyze and synthesize while comparing propor-

tion, construction / design, tone and colour relations in nature. It is marked that in the process of the plein-air prac-

tice there are formed these components of person’s artistic culture: competence, cognition, creativity. 

It is stated that full-scale setting, or plein-air, is the main form of the interrelation of traditional and modern 

teaching methods of basic special disciplines. There are described the evaluation criteria of basic skills formation, 

those ones of space and form constituting a plein-air plot in particular, which enabled the implementation of the 

principle of the interrelation of traditional and modern teaching methods into the plein-air practice based on: the 

combination of the knowledge of composition theory and practical implementation of author’s compositional idea; 

the use of the laws of perspective / view alongside with the choice of the most productive systems of perspective for 

strengthening the outset of imagery; representation / picturing of some objects, different in form and directed to ren-

der spatial correlation (including the fulfillment of the tasks aimed at the development of vision); the use of tradi-

tional art technologies of the past in the practical artistic activity; the skill to create colour integrity of the picture 

plane and volume-spatial composition while working both from life and vision; designation of the plastic construc-

tive basis of a full-scale outsetting and its reflection in work; interest in the search and use of new artistic opportuni-

ties of traditional academic pictorial techniques; creative comprehension and processing of the artistic heritage; un-

derstanding of the peculiarities of academic and creative tasks solving while working on composition. 

It is substantiated that these are the original solutions of space, form and colour that enable achievement of cer-

tain integrity in plein-air composition, which is needed for the education of students’ integrative vision. The teach-

ing methods of plein-air painting revealed within the pedagogical experience by masters of art must be assimilated 

with the modern high school. 

Key words: plein air, composition, plan, colouring. 
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