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Определение пропорциональных отношений частей натуры к целому и точная пе-
редача их в изображении является непременным условием успешного выполнения учеб-
ной работы. Решение этой проблемы в современном художественно-педагогическом обра-
зовании связанно с повышением профессиональных качеств выпускника.  

Выполнение промеров при помощи вертикально или горизонтально расположенно-
го карандаша на вытянутую руку в процессе лепки или ведения рисунка получило назва-
ние «метод визирования» и в практике точность таких замеров не велика. В связи с этим 
такой метод может применяться только на первоначальной стадии обучения, для форми-
рования понимания термина «отношение высоты к ширине» и т.п. Успешность передачи 
пропорциональных отношений напрямую зависит от развития глазомера, что особо акту-
ально на этапе изображения человека. Искажение пропорций при изображении предметов 
натюрморта, не так заметны, как при изображении головы или фигуры человека. Также 
допущение самых небольших неточностей в пропорциях при изображении интерьера или 
пейзажа с архитектурными элементами и стаффажем сразу же бросаются в глаза и делают 
изображение нелепым, т.к. нарушают единство масштабности изображения.  

А.Г. Парамонов отмечает, что современное поколение «не научены анализиро-
вать и рассуждать…» [2, с. 137]. Развитие современных технологий приводит к тому, 
что студенты зачастую изображают учебные постановки не столько с натуры, сколько с 
фотографии этой натуры. При этом выполняются механические промеры, на основе ко-
торых и строится весь пропорциональный строй изображения. Знания пластической 
анатомии, которое должно служить конструктивной основой в изображении при таком 
подходе практически не применяются. Курс пластической анатомии в таком случае 
превращается по сути в отдельную дисциплину общеразвивающего цикла, не интегри-
рованную в практику изображения.  

Проблема идёт и от начального художественного образования, когда в художе-
ственной школе не уделяется должного внимания развитию глазомера. В процессе обу-
чения в высшем учебном заведении очень тяжело восполнить тот пробел, когда уча-
щийся до поступления в высшее учебное заведение в период с 10 до 17 лет, соответст-
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вующий осознанному восприятию, направленному на профессиональное отношение к 
процессу изображения, не овладел культурой работы над набросками и зарисовками. 

Е.О. Соколова отмечает необходимость развития мышления в процессе работы с 

художественно одарёнными детьми и в рамках этого предлагает упражнения на срав-

нение различных по форме и размеру объектов [4, с. 212].  

Передача пропорциональных отношений изображаемых объектов является осно-

вой выполнения любого как учебного, так и творческого изображения. Тренировка гла-

зомера вполне осуществима при выполнении набросков и зарисовок. Кроме того, для 

акцентирования внимания на передачу пропорциональных отношений служат специ-

альные упражнения. Значение пропорций ощущается острее при рисовании с предель-

но утрированными пропорциями в сторону увеличения или уменьшения.  

Проблема состоит в том, что в условиях современных преобразований в системе 

высшего художественно-педагогического образования, характеризующихся в том числе 

и сокращением часов, отводимых на освоение специальных дисциплин рисунка, живо-

писи, скульптуры, композиции, в новых программах и методических разработках на-

броскам и зарисовкам часто не уделяется должного внимания. Выполнение длительных 

штудийных постановок с задачами академического характера в полном своём проявле-

нии в процессе современного художественно-педагогического образования в силу объ-

ективных причин невозможно. Подмена длительных учебных постановок на кратко-

срочные также не решает проблемы изображения точных пропорций и развития глазо-

мера. В учебных заданиях должны чередоваться более длительные постановки с крат-

косрочными, быстрые наброски и зарисовки в этом процессе занимают своё особое 

значение. И все задания непременно должны быть регламентированными чёткими за-

дачами, донесёнными преподавателем до студентов. Сбалансированность учебных за-

даний должна самым коротким путём вести студентов к изобразительному мастерству. 

А.М. Савинов при анализе исследований учёных отмечает, что «усвоение учебного ма-

териала зависит не только от количества, но и от качества его повторений и распреде-

ления этих повторений во времени» [3, с. 363].  

Кроме того, на занятиях по методике преподавания изобразительного искусства в 

современном художественно-педагогическом образовании мало уделяется внимания прак-

тической части педагогического рисования. Вместе с тем, изображение, выстраиваемое 

учителем на доске, поэтапно раскрывающее ход выполнения задания, позволяет акценти-

ровать внимание учеников именно на то, что необходимо в настоящий момент, наиболее 

эффективно позволяет в доступной для школьников форме перевести с языка восприятия 

реального объёма на язык условного объёма, изображённого на плоскости. Также педаго-

гический рисунок повышает интерес школьников как к процессу рисования, так и к само-

му предмету изобразительное искусство. Развитие и глубокое внедрение разнообразия со-

временных технических средств обучения, репродуцируемых изображения, никогда не за-

менит того впечатления у школьников, которое они получают от непосредственного изо-

бражения, которое происходит у них на глазах. Кроме умения делить процесс изображения 

на отдельные этапы, умения концентрироваться на быстром изображении (выполнение 

должно по времени занимать не более 3-х – 5-ти минут) учитель должен при таком подхо-

де непременно обладать развитым глазомером. Если при этом педагог допускает неточно-

сти в пропорциях изображения, то эффект будет противоположный. 

Важное значение в развитии у студентов глазомера имеет организация их само-

стоятельной работы на основе формирования у них мотивации изображать натуру, ба-

зируясь на её изучении. Л.Г. Медведев выделяет в качестве одной из главных задач 

обучения мотивацию «к творческой деятельности для самостоятельного совершенство-

вания профессиональных умений» [1, с. 127]. 
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За то количество часов, которое уделяется на специальные дисциплины, невозмож-

но в полной мере развить глазомер. Студент сможет научиться рисовать только в том слу-

чае, когда это станет его потребностью и он будет в своей неаудиторной самостоятельной 

работе выполнять не только то количество набросков и зарисовок, которое предложено 

преподавателем, согласно программе, а каждый день, при любом удобном случае.  
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Живопись пейзажа является важным компонентом обучения реалистической 
живописи. Понимание сущности процесса обучения пейзажной живописи, научная 
обоснованность его методических сторон является наиболее существенным принципом 
организации учебной работы над пейзажем, и в частности пленэрной пейзажной живо-
писи в технике акварели у студентов первых курсов художественно-графических фа-
культетов педвузов. Повышение эффективности процесса обучения на данном этапе 
способствует дальнейшему успешному развитию изобразительных умений и навыков, 
повышению уровня профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Процесс обучения студентов пейзажной живописи в технике акварели в условиях 
пленэра отличается исключительным многообразием и сложностью встающих перед ними 
задач: композиционный поиск в различных форматах, передача светотонового состояния 
природы в определенный момента времени, воздушной среды, пространства, общего коло-
ристического строя этюда, владение техническими приемами акварельной живописи и т.д. 
Комплексное решение учебных задач пленэрной пейзажной живописи в технике акварели 
зависит от уровня сформированности тех или иных изобразительных умений и навыков. 

Композиция в пейзаже, как и в других жанрах живописи, играет важную роль. 
Выбор мотива, композиционное решение пейзажа имеет свои специфические особен-
ности. Для пейзажей характерна большая или меньшая пространственная протяжен-
ность, отсюда – задача построения пространственных планов, передачи глубины изо-
бражения. Соотношение двух основных определяющих элементов – земли и неба – 
чрезвычайно важно для композиции пейзажа. Каждая из этих частей играет определен-
ную роль в общем звучании пейзажа, может иметь то или иное смысловое, пластиче-
ское значение, представляя тем самым интерес для композиции. 
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