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Целью статьи является выявление значимых вопросов взаимосвязи дисциплин искусства, направленной на  по-
вышение общей культуры студентов факультета архитектуры и дизайна.  В статье рассматривается некоторый 
педагогический опыт, позволивший закрепить и углубить знания истории искусства на практических занятиях 
живописи. Это работа с натурной постановкой, построенной на принципе «узнавания», или выбор цветовой 
гаммы, характерной для определенной эпохи, анализ творческого метода известного автора и применение на 
практике аналогичных средств выразительности приемы,  понятия, и принципы организации изображения на 
двухмерном пространстве и связь с историей искусства. Авторы анализируют творческие методы известных ху-
дожников, применяя на практике аналогичные средства выразительности. Также рассмотрены принципы и по-
нятия организации изображения на двухмерном пространстве и их связь с историей искусства. Данная статья 
представляет собой прикладной подход к обучению искусству, который помогает студентам лучше усвоить мате-
риал и развить свои навыки и художественное чутье в живописи. Результаты работы можно использовать в учеб-
ном процессе и в учебно-методической работе. Они могут помочь студентам лучше понять и овладеть историей 
искусства, а также развить свои навыки в живописи. 
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Введение. Процесс обучения будущих специа-

листов в сфере изобразительного искусства, ди-
зайна, архитектуры направлен на формирование 
цельных устойчивых базовых знаний по истории 
развития культуры и искусства, стилевых особен-
ностей той или иной эпохи. Междисциплинарная 
интеграция рассматривается как процесс взаим-
ного согласования учебных дисциплин с точки 
зрения единого, непрерывного и целостного раз-
вития профессиональной деятельности. С пози-
ций формирования компетенций междисципли-
нарная интеграция становится логическим осно-
ванием саморазвития будущего специалиста [9]. 
Погружение в историю культуры для любого ху-
дожника является не только уроком мастерства, 
но мощным стимулирующим источником вдох-
новения. Однако студенты не всегда осознают 

необходимость глубокого погружения в тему. 
Фраза: «Сдал и забыл», - очень популярна в сту-
денческой среде во время сессии. Интеграцию 
дисциплин «Живопись» и «История искусства» 
можем рассматривать как вариант решения дан-
ной проблемы. Интеграция способствует преодо-
лению фрагментарности знаний учащихся, спо-
собствует объединению разрозненных знаний с 
целью формирования целостного представления 
о мире, направленной на развитие и саморазви-
тие личности учащегося. Интеграция художе-
ственных дисциплин в архитектурном универси-
тете является важным аспектом архитектурного 
образования. Такая интеграция позволяет сту-
дентам не только развивать свои технические 
навыки в проектировании зданий, но и расши-
рять свое художественное видение и 
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креативность. Существуют различные техники и 
методы, которые позволяют успешно сочетать 
архитектуру и искусство в образовательном про-
цессе. 

История вопроса начинается еще в далекие 
времена, когда искусство и архитектура были 
неразрывно связаны. Некоторые из величайших 
архитектурных шедевров, таких как соборы Готи-
ческой эпохи или дворцы Возрождения, создава-
лись в сотрудничестве с художниками и скуль-
пторами. В работах таких исследователей, как 
Л.А. Буровкина, Н. Дмитриева, В. Кандинский, от-
ражены особенности влияния искусства на лич-
ность студентов архитектурного направления. 
Б.В. Раушенбах изучал индивидуальность истори-
чески тесной связи между архитектурой и искус-
ством. Однако, современные архитекторы и про-
фессоры стали осознавать важность возвращения 
к истокам интеграции искусства в архитектуру. 

Методы исследования: сравнительно-истори-
ческий анализ материала.  

В данном конкретном примере мы рассматри-
ваем педагогический опыт по организации вы-
полнения некоторых практических живописных 
работ, выполнение которых требует базовых тео-
ретических знаний истории искусства. Повторе-
ние и закрепление материала, детализация, 
углубление и расширение этих знаний, анализ 
особенностей произведения искусства, его цвето-
вого строя, тематики, манеры и техники исполне-
ния, применение в самостоятельной практиче-
ской работе выводов исследования —это алго-
ритм работы, представляющий сочетание словес-
ного и наглядного методов с активным практиче-
ским. Проблемное обучение в данном случае поз-
воляет стимулировать творческую активность на 
базе изученного материала смежной дисци-
плины. Оно способствует развитию самостоя-
тельных исследовательских навыков, аналитиче-
ского мышления и творческого потенциала сту-
дентов. Рассмотрим некоторые примеры работы 
в этом направлении. 

 
Рис. 1. Студенческая работа по теме: «Натюрморт. Работа с натуры». 2023 г. 

 (Student work on the topic: “Still life. Working from life." 2023) 
 

 

   Одним из первых заданий по живописи, 
ставшим уже популярным во многих педагогиче-
ских практиках, является «Работа в стиле ма-
стера. Натюрморт». Основой данной работы слу-
жит аудиторная постановка натюрморта. Исполь-
зование натуры как метода обучения охватывает 
весь процесс изображения: первоначальный ана-
лиз предмета, сравнение изображения с натурой 
по форме, положению, цвету, оценка результатов 
работы путем сопоставления рисунка и натуры 
[5]. Анализ формы предметов натурной 

постановки в соответствии с принципом геомет-
ризации позволяет использовать эту информа-
цию утрированно в соответствии со стилистикой 
прототипа. Суть задания состоит в изучении под-
хода к изобразительности конкретного мастера, а 
чаще – конкретного произведения. В процессе 
анализа репродукции рассматривается способ 
передачи объёма и пространства, материально-
сти и освещенности, степень и качество изобра-
зительности формы, цветовой строй и образ-
ность, и технические особенности работы с 
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материалом. Базовые знания «Истории искус-
ства» и степень погружения в тему напрямую свя-
заны с успешным решением проблемы компози-
ционного и живописного решения. Переход от 
академической трактовки формы к особой инди-
видуальной модернистской предлагается рас-
смотреть на нескольких заданиях, выполненных 
на основе одной постановки. Новые идеи в искус-
стве ХХ в. представлены совершенно самостоя-
тельными, порой отрицающими друг друга тео-
риями, творческими методами и разным отноше-
нием к творческому процессу. Некоторые из этих 
тем предлагается «прожить», используя творче-
ский метод различных направлений (фовизм, аб-
стракционизм, кубизм).  Таким образом, один 
зрительный ряд лежит в основе нескольких ком-
позиций. Одна из известных работ ХХ в. Амеде 
Озанфана «Графика на черном фоне» (1928) пред-
ставляет новый, отличный от академических 

традиций, принцип изобразительности. Амеде 
Озанфан – французский художник-абстракцио-
нист, чья работа "Графика на черном фоне" (1928) 
стала одним из наиболее известных произведе-
ний ХХ в.. В этой работе он применил новый 
принцип изобразительности, отличный от акаде-
мических традиций. Композиция, выполненная 
на черном фоне светлыми цветными линиями, 
отличается лаконичностью пластики, определен-
ной условностью: отсутствием пространства и 
объема в академическом понимании, но с ясно 
выраженной «кулисностью» и так называемым 
«загораживанием». Амеде Озанфан был одним из 
авангардистов своего времени, и с его помощью в 
искусстве появились новые идеи и техники. Его 
работы имеют высокую художественную цен-
ность и вносят значительный вклад в развитие 
современной живописи. 

 

Рис. 2.   Пример самостоятельности композиционного решения натюрморта в стиле мастера. Про-
порции цвета. Студенческие работы гр.107. 2023 г. (An example of an independent compositional solu-

tion for a still life in the style of a master. Color proportions. Student works gr.107. 2023) 

 

Практическая работа студента не направлена 
на копирование  образца, а требует использова-
ния «языка мастера» в процессе трансформации 
натурной аудиторной постановки. По словам П.А. 
Чеканцева, «необходимо взглянуть на постановку 
с разных точек зрения, найти собственный ра-
курс, в котором должна присутствовать главная 
композиционная идея. Решение такой сложной 
задачи требует мобилизации самых разных зна-
ний из области истории искусств, теории компо-
зиции и цветоведения [8]. Выводы и характерные 
особенности творчества мастера, полученные на 
лекционных занятиях, рассматриваются с 

большим интересом, т.к. практика требует адап-
тации теории в практический продукт. Кроме 
того, развитию наблюдательности, одному из 
важнейших качеств художника, способствует вы-
полнение задачи сохранения не только качества, 
но и пропорций цвета в соответствии с прототи-
пом. В настоящем примере метод интеграции 
явился стимулом к проявлению творческого «я». 
С целью создания неповторимости авторской ра-
боты студенты, поставленные в одинаковые усло-
вия (одна постановка, одна манера) использовали 
возможности варианта формата.   

 

Рис. 3. Варианты композиционного решения натюрморта в стиле мастера в разном формате. Сту-
денческие работы гр.107. 2023 г. (Options for the compositional solution of a still life in the style of the 

master in different formats. Student works gr.107. 2023) 
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Закреплению знаний по истории искусств на 
занятиях «Живописи» способствует еще один 
прием, основанный на принципе узнавания. По-
становка тематического натюрморта из предме-
тов быта с включением репродукции знакомого 
изученного произведения искусства (рис.4) спо-
собствует закреплению в памяти названий, тер-
минов, а также характерного колорита и особен-
ностей пластики. Так, например, постановка с ре-
продукцией блюда периода Античности и вазы-
гидрии построена в характерной цветовой гамме, 
свойственной краснофигурной и чернофигурной 
керамике: черно–коричневые, терракотовые, бе-
лые. На выполнение данной работы запланиро-
вано 4 занятия – таким образом, возвращение к 
теме в практике самостоятельной творческой де-
ятельности способствует повторению материала 
и формированию устойчивого образа эпохи. 

Кроме того, на занятиях по «Живописи» также 
используется метод анализа произведений 
искусства. Обучающиеся изучают различные 
художественные приемы, используемые в 
работах предлагаемых художников, анализируют 
композицию, цветовую гамму, особенности 
рисунка и прочие элементы произведений. 
Подобный прием помогает им лучше понять и 
усвоить основные принципы и стили искусства, а 
также развивает их наблюдательность и 
творческое мышление. Кроме того, учащиеся 
имеют возможность применить полученные 
знания и навыки в практической работе, создавая 
свои собственные произведения искусства. Стоит 
отметить, что такой опыт способствует 
формированию у них художественного вкуса и 
индивидуального стиля. 

 
Рис. 4. Постановка натюрморта с  включением репродукции античного блюда. 2023 г.  

(Staging a still life including a reproduction of an antique dish. 2023) 

 
Тематический натюрморт как отражение 

стиля иногда представляет собой сложность реа-
лизации, ввиду отсутствия характерных предме-
тов. В этом случае акцент смещается на характер-
ные цветовые и фактурные отношения. Одним из 
положительных примеров активизации учебного 
процесса является применение метода создания 

проблемной ситуации в групповой работе сту-
дентов по постановке натюрморта на заданную 
тему. Погружение в эпоху, определение характер-
ных форм, фактур, цвета, и аргументированная 
защита инсталляции представляется неким пре-
образованием теории в конкретный предметный 
продукт. Важным является некоторый игровой 
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момент, работа в команде, споры, нестандартный 
подход к выполнению задания, что, с точки 

зрения психологии, восприятия способствует 
лучшему усвоению материала.  

 

Рис. 5. Тематический натюрморт в контрастной цветовой гамме с включением репродукции 
Авангарда Н.Гончаровой «Павлин под ярким солнцем». Коллективная студенческая работа (Thematic 
still life in contrasting colors with the inclusion of a reproduction of Avant-garde N. Goncharova “Peacock 

under the bright sun”. Collective student work) 

 

 
Чередование методов и приемов, как показала 

практика, дает лучший результат и уровень обу-
ченности, вносит разнообразие в учебный про-
цесс, лишает его монотонности. Диалоги проти-
вопоставлены монологам, работа в команде и об-
суждение идеи при постановке натюрморта по-
вышают активность и стимулируют к соревнова-
нию, работа в мастерской, в отличие от аудитор-
ной работы, позволяет выполнять ее стоя, ходить, 
двигаться.  Одним из приемов, направленных на 
закрепление темы, является процесс подведения 
итогов и коллективного обсуждения результата. 
Так, в качестве «судьи» выступают сами сту-
денты, аргументируя свои критические замеча-
ния, одновременно предлагая решение проблемы 
ради повышения качества. Такая «игра» позво-
ляет легче переносить студенту загруженность 
рабочего дня, поскольку воспринимается как 

смена занятий.  Анализ применения данных при-
емов и методов ясно показал преимущества соче-
тания и переклички тематик в процессе обучения 
студента художественных специальностей. Так, в 
группе из 15 человек с задачей выполнения ра-
боты справилось 100% обучающихся. Интеграция 
как метод преподавания является проверенным 
средством повышения качества знаний и уровня 
обученности. 

Выводы. В завершении сказанного можно от-
метить, что интеграция  дисциплин создает усло-
вия формирования личности, целостно воспри-
нимающей картину мира и способной уверенно 
работать в профессиональной сфере.  Ведь только 
владея широкими познаниями в разных областях 
мирового искусства, различными приемами ко-
лористики и композиции, можно создавать ра-
боты, которые пройдут испытание временем.  
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