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При проведении учебной практики «Пленэр» в БГПУ имени М. Танка 

большое внимание уделяется формированию профессиональных компетенций и 

развитию творческого потенциала студентов, будущих педагогов-художников. 

Особое значение пленэрной практики обусловлено тем, что студент начинает 

осознавать себя творческой личностью, гораздо более самостоятельной, чем в 

условиях учебной мастерской. Изображение полюбившихся уголков природы, 

родного города создает у студентов сопричастность к родной стране и гордость за 

нее, вызывает глубокие патриотические чувства, которые педагог-художник в 

дальнейшем будет передавать и своим ученикам.  

Значительную роль рисования с натуры на пленэре подчёркивали многие 

художники-педагоги: Ю. В. Коробко, С. Е. Игнатьев, В. С. Кузин, С. А. Ломов, Н. Н. 

Ростовцев, А. А. Унковский, Н. Я. Масков и многие другие. 

Целью пленэра является, прежде всего, совершенствование навыков 

отображения окружающего мира средствами изобразительного искусства, 
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полученных в процессе обучения, и закрепление их. 

Для результативного участия в творческом пленэре студентам необходимо 

владеть основами изобразительной грамоты и культурой художественного 

мышления, способностью к обобщению материала, восприятию и анализу 

визуальной информации. Необходимо уметь поставить перед собой творческую 

цель и выбрать оптимальные средства, материалы, технические приемы для ее 

достижения. Мы считаем, что изучению практического курса должно 

предшествовать освоение основополагающих понятий реалистического 

изображения действительности. Это перспективные сокращения, изменения тона и 

цвета под воздействием освещённости; педагог должен правильно сформулировать 

и поставить учебные задачи; наличие качественного наглядного и теоретического 

материала, поясняющего и иллюстрирующего этапы выполнения заданий, примеры 

готовых работ; обучение должно быть мотивированным [1, с. 4-6]. 

Основные учебные задачи, которые ставятся перед студентами при 

прохождении практики «Пленэр», – это изучение и творческое осмысление 

пейзажных и архитектурных мотивов и ландшафта; стилизация, живописное или 

графическое переосмысление изображаемых объектов; совершенствование 

композиционных, технических (живописных и графических) приёмов передачи 

многообразия окружающего мира. 

Общие учебно-творческие задачи пленэра - развитие навыков передачи 

состояния природы при помощи характера освещённости; развитие навыков 

передачи пространства при помощи линейной и воздушной перспективы при работе 

с натуры; развитие навыков построения композиции, основыванных на пейзажном 

или архитектурном мотиве при работе с натурой; развитие колористических 

навыков при работе над живописным этюдом; развитие графических навыков в 

процессе рисования набросков и зарисовок на пленэре; развитие чувства пропорции, 

знаний и навыков пластической анатомии при рисовании с натуры людей и 

животных.  

Для занятий на пленэре подбираются задания различной сложности: 

графические зарисовки растений, цветов, деревьев; графические зарисовки 

сельского и городского пейзажа (и его фрагментов с элементами архитектуры); 

зарисовки человека на природе (портрет и фигура); краткосрочные этюды растений, 

животных и птиц; живописный этюд натюрморта на открытом воздухе; длительные 

этюды городского и сельского пейзажей; стилизация объектов растительного и 

животного мира; разработка графических и живописных композиций по мотивам 

пленэра. 

Практические задания направлены в первую очередь на освоение принципов 

и методов изображения объёмной формы в пространстве средствами рисунка и 

живописи, на развитие наблюдательности и творческих способностей 
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обучающихся. При выполнении заданий студенты должны руководствоваться 

основным принципом – последовательным, методически осмысленным ведением 

работы от композиционного построения до детальной проработки с последующим 

обобщением. Размер работы диктуется, прежде всего, характером задания. 

Во время работы на пленэре наброскам следует уделять особое внимание, так 

как выполнение большинства заданий сопровождается вспомогательными 

набросками, обогащающими процесс работы над основным изображением. Они 

развивают зрительную память, композиционные мышление, глазомер, чувство 

масштаба. В набросках фиксируются отдельные сценки, характеры людей, 

животных, типичные особенности окружающей действительности. В повседневной 

жизни бывают неповторимые моменты, и если они могут быть запечатлены 

художником, то только в форме быстрого наброска. Наброски и зарисовки так же, 

как и длительные рисунки, основываются на общих законах изображения натуры, 

линейной и воздушной перспективы. Даже самый быстрый и лаконичный набросок 

требует грамотной передачи формы натуры, её конструктивного построения и 

пропорции. Выполнение кратковременных зарисовок можно рекомендовать в 

качестве домашнего задания. Целенаправленное наблюдение окружающей 

действительности способствует развитию творческой активности студентов. 

Выработка потребностей ежедневно фиксировать свои наблюдения в альбомных 

рисунках развивает художественное восприятие действительности и закрепляет 

этот процесс в дальнейшей творческой практике [3, с. 178].  

При рисовании на природе, наряду с краткосрочными рисунками, набросками, 

зарисовками, предлагается также выполнение работ по памяти и представлению [1]. 

Задания по стилизации растений и животных требуют от студента 

осмысленного выявления наиболее характерных особенностей изображаемых 

объектов для достижения выразительности художественного образа. 

Большое внимание уделяется исполнению заданий по изображению 

архитектуры в пейзаже. Рисунок архитектуры – вовсе не чертеж, сводить его только 

к перспективному построению не следует. Наиболее интересное задание для 

студентов - рисовать памятники архитектуры, сооружения дворцового типа, 

пейзажи с садово-парковой архитектурой. В классических памятниках доминируют 

образное начало, выразительный и запоминающийся силуэт. При выборе объектов 

на природе можно рисовать как здание целиком, так и его фрагмент. Важно выбрать 

угол зрения, который наиболее благоприятен для правильного изображения объекта 

на плоскости. Нередко архитектура усложнена декоративными элементами, 

орнаментами, скульптурами. Надо помнить, что излишняя увлеченность 

деталировкой, декором мешает видеть построение архитектурной формы [1, с. 55]. 

В процессе рисования внимание студента обращается на связь сооружения с 

окружающим пейзажем. Это единство зачастую достигается благодаря планировке 
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объекта и малых форм в архитектуре, таких как павильоны, беседки, парковая 

скульптура. 

Огромную роль играет выполнение краткосрочных и длительных живописных 

этюдов. Следует уделить внимание передаче освещения, различных состояний 

природы. Освещение в природе изменчиво и имеет свои особенности в различное 

время суток и при различных погодных условиях. Выполняя подобные задания, 

студент сталкивается с острой необходимостью анализа и осмысления основных, 

наиболее существенных цветовых и тональных отношений. Осознанное 

ограничение цветовой палитры, разбор, расстановка тональных отношений 

способствуют формированию профессиональных компетенций педагога-художника 

[2, с. 37-143]. 

Задание по выполнению композиционного пейзажа отличается от этюда тем, 

что оно в первую очередь нацелено на раскрытие творческой мысли автора.  

В пейзаже-композиции все должно быть подчинено основной идее 

произведения. Каждая деталь способна что-то добавить к развитию основной 

мысли, а малозначимое не должно заслонять изображение основного объекта. 

Несколько равнозначных композиционных цветов разрушают единство и 

целостность восприятия.  

В результате практики пленэр студенты обязаны научиться собирать и изучать 

натурный материал в виде набросков, этюдов, штудий; развить умение решать 

основные изобразительные графические и живописные задачи, мыслить 

художественными образами, создавать фор-эскизы композиции на основе 

изученного материала в соответствии с темой и заданиями пленэра.  

Выбор натуры, мотива для работы на пленэре чаще всего доверяется самим 

студентам. Отсюда вполне резонно можно говорить о творческом самостоятельном 

подходе к интерпретации мотивов. Преподаватель в этом случае уходит на второй 

план, направляя и корректируя ход работы, обращая внимание студента на 

смысловые и визуальные акценты в его творческой работе. 

Будущим художникам представляется возможность экспериментировать с 

композиционным решением листа, графическими и живописными фактурами и 

материалами. В процессе "сотворчества" педагога со студентом происходит живой 

диалог между учителем и учеником [1, с. 66].  

Следует подчеркнуть, что, как бы технично ни были подготовлены студенты, 

основная цель их профессиональной подготовки будет достигнута только при 

совмещении в процессе создания художественного образа эмоционального и 

рационального начала. Студенты, побывавшие на творческом пленэре и 

наработавшие на нём личный запас знаний и впечатлений, часто обращаются к 

своим летним наблюдениям при создании в дальнейшем своих творческих проектов. 

Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед преподавателем в процессе работы 
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на пленэре, - высвободить и развить творческие способности студента. Иногда в 

этом помогает принцип художественный интерпретации выбранного мотива. Задача 

преподавателя - подсказать направленность работы, сделать это вовремя, 

акцентировать внимание студента на каких-то исторических или художественных 

параллелях в изобразительном искусстве, и главное, сделать это ненавязчиво, чтобы 

у студента сложилось впечатление, что это он сам пришел к подобным выводам. На 

пленэре студенты учатся самостоятельно мыслить и сочинять, передавать 

увиденное в свободной интерпретации. 

Особое значение пленэрной практики обусловлено тем, что студент начинает 

осознавать себя творческой личностью, становится гораздо более самостоятельным, 

чем в условиях учебной мастерской. Изображение полюбившихся уголков природы, 

родного города создает у студентов сопричастность к своей стране и гордость за нее, 

вызывает глубокие патриотические чувства, которые он в дальнейшем будет 

передавать и своим ученикам. Результаты работы студентов на пленэре 

воплощаются в живописных и графических произведениях, запечатлевающих 

образы белорусской природы.  

По итогам прохождения практики «Пленэр» регулярно проводятся выставки 

(например, уже традиционным стало ежегодное проведение совместной онлайн-

выставки творческих работ студентов и учащихся ГУО «Средняя школа №201 г. 

Минска» «Этюдник»), издается методическая литература. Все это помогает 

учащимся почувствовать значимость, ценность их творчества, что способствует 

осознанию собственного места в современном мире искусства и культуры.  
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