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Аннотация. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения мас-
ляной живописи является ключевым и должно быть интегрировано во все аспекты 
преподавания. Суть этого заключается в развитии способности студентов собирать 
творческий материал, концептуализировать, синтезировать новое и выражать себя 
посредством живописи, что включает в себя формирование наблюдательности, об-
разного мышления, воображения и чувства вкуса, основанного на эстетической гра-
мотности и знании истории искусств. 

Ключевые слова: творческие способности, обучение масляной живописи, воспита-
ние, образное мышление, воображение.

Для цитирования: Ню Яфэй, Засыпкин В. Н., Зубрилин К. М. Развитие творческих способно-
стей студентов художественно-графического факультета в процессе обучения масляной 
живописи // Наука и школа. 2024. № 5. С. 195–205. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-5-195-205.

DEVELOPING ART STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES 
IN THE PROCESS OF TEACHING OIL PAINTING

Niu Yafei, V. N. Zasypkin, K. M. Zubrilin 

Abstract. Fostering students’ creative abilities in the process of teaching oil painting is key 
and should be integrated into all aspects of teaching. The essence of this education is to 
develop students’ ability to collect creative materials, conceptualize, synthesize new concepts 
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and express themselves through pictorial means. It includes the formation of observation, 
visual thinking, imagination and a sense of taste based on aesthetic literacy and knowledge 
of art history.
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Актуальность исследования. Развитие творческих способностей студентов 
художественно-графических факультетов является одной из ключевых задач 

профессионального образования. В современных условиях высокой конкуренции 
на арт-рынке востребованы яркие, самобытные художники – педагоги, обладающие 
креативным мышлением и индивидуальным стилем.

Однако существующие методики преподавания масляной живописи часто 
уделяют недостаточное внимание развитию творческого потенциала студентов. 
Акцент делается преимущественно на технические аспекты, тогда как вопросы 
раскрытия творческой индивидуальности, свободы самовыражения остаются 
на втором плане.

Проблема исследования. Несмотря на понимание важности развития творче-
ского потенциала студентов в процессе обучения живописи, в педагогической прак-
тике художественных и педагогических вузов отсутствует комплексная система мето-
дов и форм работы, обеспечивающая эффективное решение этой задачи.

Методы исследования: теоретические (анализ философской, психолого-педаго-
гической, искусствоведческой литературы); эмпирические (педагогическое наблюде-
ние, опрос, анкетирование, анализ продуктов творческой деятельности студентов); 
экспериментальные (педагогический эксперимент).

Научная новизна заключается в разработке и теоретико-методологическом обо-
сновании комплексного подхода к развитию творческих способностей в процессе 
преподавания академической масляной живописи.

Проблемой развития творческих способностей студентов в процессе обучения 
живописи занимались многие известные ученые, педагоги и художники. Д. Н. Кар-
довский – русский художник-педагог, один из основателей системы художествен-
ного образования в России, разработал методику обучения живописи, основанную 
на развитии творческого восприятия натуры. П. П. Чистяков – русский художник 
и педагог, преподаватель Императорской Академии художеств, уделял большое 
внимание развитию индивидуальных творческих способностей учеников. К. А. Коро-
вин – выдающийся русский живописец, педагог Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества, внес существенный вклад в совершенствование методики пре-
подавания живописи. А. А. Дейнека – советский художник, педагог, профессор МГХИ 
им. В. И. Сурикова, стремился пробудить в студентах творческую инициативу и само-
стоятельность. Б. В. Иогансон – советский педагог, теоретик изобразительного ис-
кусства, автор трудов по методике преподавания рисунка и живописи, основанных 
на активизации творческих способностей учащихся. В. А. Фаворский – российский 
художник, теоретик искусства, педагог, разработал оригинальную методику препода-
вания композиции и живописи. В. С. Кузин – российский педагог и ученый в области 
художественного образования, исследовал вопросы развития творческих способ-
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ностей детей и студентов средствами изобразительного искусства. Г. Хаузен – не-
мецкий педагог, автор методики активизации творческих способностей студентов 
в процессе обучения искусству. Б. Эдвардс – американский педагог, автор методики 
развития правополушарного (образного) мышления средствами рисования. Дж. Гом-
брих – британский искусствовед, изучавший психологические аспекты творческого 
восприятия искусства.

Данные ученые, педагоги и художники внесли значительный вклад в разработку 
методических подходов к развитию творческого потенциала студентов в процессе 
обучения изобразительному искусству, в том числе живописи.

Цель исследования – разработать и обосновать методику преподавания мас-
ляной живописи, направленную на комплексное развитие творческих способностей 
студентов художественно-графического факультета.

Развитие творческих способностей во время прохождения курса масляной 
живописи должно быть строго регламентировано. Однако в современной школе 
преподавания живописи отсутствуют тенденции к обсуждению и исследованиям 
в этой области. В основном в учебном процессе царит состояние laissez-faire 
(фр. ‘позвольте-делать’), или «принцип невмешательства»: преподаватели боят-
ся учить, опасаясь повредить творческое сознание студентов; студенты же ри-
суют небрежно, потому что не знают и не понимают основных правил ремесла. 
Таким образом, творческие порывы студентов не получают должного развития, 
и в результате из-за отсутствия профессиональных навыков студенты не знают, 
как использовать свой энтузиазм, их интерес и творческий потенциал постепенно 
снижаются. В конечном счете процесс преподавания живописи становится неста-
бильным и неэффективным. 

Формирование творческих способностей студентов в обучении масляной жи-
вописи заключается в развитии у студентов способности собирать творческий 
материал, концептуализировать, синтезировать новое и выражать себя посред-
ством живописных материалов. Оно включает в себя формирование наблюда-
тельности, образного мышления, воображения и чувства вкуса, основанного 
на эстетической грамотности и знании истории искусств. Эти аспекты являются 
основными элементами развития творческих способностей учащихся в процессе 
обучения масляной живописи.

В реальной жизни есть множество вещей, которые можно выразить языком мас-
ляной живописи. Почему одни люди закрывают на них глаза и остаются к ним равно-
душными, а другие способны превратить их в шедевры? Это связано в том числе 
с тем, что у разных людей разный уровень наблюдательности. Под наблюдательно-
стью здесь мы понимаем способность многогранно, глубоко и объективно воспри-
нимать характеристики вещей. В процессе обучения изобразительному искусству, 
и в частности живописи, необходимо уделять первостепенное внимание наблюде-
нию за природой [1].

Развитие наблюдательности включает в себя два основных аспекта: с одной сто-
роны, студенты должны быть обучены замечать что-то общее в состоянии природы 
и общества, какие-то обобщенные образы, подходящие для перенесения на холст, 
анализировать состояние создаваемой атмосферы, ее компоненты и специфичес-
кие особенности; с другой стороны, они должны уметь наблюдать и передавать дета-
ли, нюансы, которые отражают характер образа, делают его живым и убедительным, 
с помощью живописных материалов и инструментов. 

Прежде всего, следует обратить внимание на развитие у студентов желания 
и внимания к поиску достойного сюжета для живописи. Студенты должны постоянно 
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находиться в состоянии высокой готовности, с интересом и любопытством наблюдая 
за окружающим миром, тренируя мышление художника, чтобы творчески перера-
ботать и отразить различные грани мироздания, образы и события – словом, все, 
что может быть ценным для живописи [2, с. 20].

Во-вторых, учащиеся должны регулярно вести целенаправленные и многогран-
ные наблюдения за природой, фиксируя все интересное в ежедневных набросках 
и этюдах, как в дневнике, стараясь делать это максимально точно и объективно. 
Очень важно воспитывать привычку наблюдать за объектами всесторонне, глубоко 
и подробно.

Кроме того, студенты должны овладеть «языком» изобразительного искусства, 
научиться видеть мир посредством точек, линий, поверхностей, открывая для себя 
то, что не видят другие люди, превращая свои наблюдения в страстный, внутренне 
связанный и жизненно важный язык масляной живописи.

Образная память – это способность запоминать и впоследствии вспоминать 
и воспроизводить жизненные образы, подчерпнутые из наблюдения. Здесь можно 
выделить три аспекта: узнавание, сохранение и воспроизведение. Узнавание и со-
хранение позволяют накопить опыт, который позволяет синтезировать новые образы 
посредством воспроизведения [3; 4].

Например, если мы попросим студентов потренировать образную память ка-
сательно футбольного матча, они не должны тратить слишком много энергии 
на то, сколько голов было забито и имена игроков, которые их забили, а должны 
сосредоточиться на захватывающем действии по забиванию голов, острой конкурен-
ции и различных характерных движениях с мячом. Это самая важная форма памяти 
для художника, и это основной навык, которым студенты должны обладать в своей 
творческой практике. 

Эмоциональная память также является незаменимой формой памяти в развитии 
творческих способностей студентов. Она основана на пережитых эмоциях. Напри-
мер, когда вы вспоминаете тот же футбольный матч, вы заново переживаете на-
пряжение, восторг от забитого гола и свои собственные особые чувства. Этот вид 
памяти также помогает накапливать и воспроизводить опыт, который вы пережили, 
причем атмосфера момента, общий эмоциональный настрой делают ваш образ еще 
более убедительным, соответствующим вашим особым чувствам.

Исходя из этого можно сделать вывод, что образная и эмоциональная формы па-
мяти особенно важны для развития творческих навыков.

Все объекты логически связаны между собой в нашем мышлении. Ассоциация – 
это процесс рассуждения о свойствах одного предмета с помощью терминологии, 
присущей для описания свойств другого предмета. 

Ассоциирование – фундаментально важная часть творческого процесса, помогает 
развить способность к обобщению, способность найти аналогию между свойствами 
одной личности и большой социальной группы, между единственным и многочислен-
ным (разнообразным), выстроить связь от одного художественного образа ко всему 
многообразию личностных характеристик других создаваемых характеров. Художе-
ственная ассоциация – это не просто игра воображения, она обладает конкретными 
правилами и закономерностями. 

Дело в том, что предметы, отображаемые сознанием, несут с собой целый ком-
плекс связей, рождающих определенные ассоциации.  Например, море может 
ассоциироваться с океанским лайнером, небо – с летающими машинами и даль-
ше – с таинственными пространствами вселенной. Персонажи, предметы и явления, 
имеющие схожие характеристики, проявляясь в сознании, формируют родственные 
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ассоциации, с противоположными характеристиками – порождают контрастные ас-
социации [5].

Например, свет – темнота; боль – удовольствию. Вещи, обладающие причинно-
следственными связями, образуют соответственно причинно-следственные ассоци-
ации: огонь – тепло, война – кровопролитие. Тренировка этих различных способов 
ассоциации помогает «прокачать» художественное мышление учащихся и, как след-
ствие, расширить их творческие горизонты.

Образная выразительность основана на способности наблюдать, запоминать 
и соотносить с жизненными ситуациями, а также обобщать и организовывать все 
виды чувств, находить и организовывать форму языка, которая наилучшим образом 
передаст волю и эмоции художника. Основой этого этапа является концепция и ком-
позиция, влияющие на выбор наиболее выразительной формы искусства. Другими 
словами, чтобы воспитать умение создавать убедительные образы в процессе на-
писания живописных произведений, следует научить студентов организовывать свои 
эмоции в соответствии с эстетическими принципами искусства [4]. 

Чтобы основной посыл произведения точно соответствовал идеям и чувствам, ко-
торые хочет выразить художник, он должен точно подобрать тему, форму и метод их 
выражения. То есть, чтобы транслировать свои идеи, порожденные и окрашенные 
различными эмоциями, необходимо найти образные символы и конкретный фор-
мальный язык и для их конкретизации и визуализации.

Способность формирования мысленных образов в сознании и преобразование их 
в живописные символы на полотне, то есть преобразование формы мысли в физи-
ческое произведение искусства, является важной базовой проблемой, которую не-
обходимо решить в процессе обучения живописи.

Умение работать с композицией включает три аспекта. 
Во-первых, обеспечить согласованность структурной основы картины с задуман-

ной темой, – чтобы формат картины и композиция соответствовали теме и создава-
ли должное настроение и атмосферу. 

Во-вторых, композиция не должна противоречить определенным правилам и за-
конам. Например, в теории композиции мы изучаем симметрию, динамику, простоту, 
сложность, ритм, а также основные законы композиции – это целостность, равнове-
сие и взаимозависимость элементов. 

В-третьих – найти и отшлифовать средства сделать художественные образы наи-
более типичными и убедительными, усилить их выразительность. Для этого худож-
ник должен понимать значение точки, линии, пятна как основных средств компози-
ции, понимать и использовать свойства цвета, разбираться в цветовых гармониях.

Выразительность изображения – это, по сути, подбор наиболее уместного и кра-
сивого языка для выражения своих чувств [6].

Чтобы произведение искусства стало значимым и убедительным, в нем должны 
присутствовать определенные элементы, которые волнуют зрителя. Изучение этих 
элементов как составных частей выбранного художником языка для диалога со зри-
телем входят следующие задачи подготовки художников. 

1. Опора на актуальные темы, подкрепленная драматизмом, возможно, трога-
тельностью, узнаваемостью образов и глубоким, продуманным идейным содержа-
нием. 

2. Использование академических знаний и наработка личного опыта для созда-
ния гармонии тона и цвета, грамотного сочетания абстрактного и фигуративного. 

3. Новизна используемых приемов для обеспечения интереса и остроты вос-
приятия произведения со стороны зрителя. 
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4. Искусное применение живописных техник и эффектных приемов, показываю-
щих мастерство художника и покоряющих зрителя.

5. Оригинальность используемых образов и новаторский посыл, волнующий 
 воображение зрителя. 

Формирование творческих навыков учащихся, как и другие виды подготовки ху-
дожника, должно опираться, прежде всего, на эстетические нормы, выработанные 
человечеством.

Развитие способности наблюдать и выражать должно сопровождаться наработ-
кой эстетического опыта. 

В процессе подготовки художника необходимо использовать все разнообразие 
комплексных методов обучения, включающих выработку навыков рисования, сло-
весного описания работы, ее общего посыла, ее цветовой гаммы, композиции, вы-
бранных образов, характеров персонажей и т. д. [7].

Применять в учебном процессе наглядные пособия, презентации, видеофильмы, 
иллюстрации, использовать блокноты для ежедневных набросков, свободную образ-
ную живопись, наброски эмоций и различные вариации живописи, чтобы улучшить 
свое творческое мышление и композиционные навыки.

В группе студентов II курса направления 44.03.05 Педагогическое образо-
вание профиль «Изобразительное искусство и Дополнительное образование» 
художественно-графического факультета Института изящных искусств Москов-
ского педагогического государственного университета нами был проведен экс-
перимент, который состоял из того, чтобы студенты выполнили несколько за-
даний, по результатам которых можно определить профессиональный уровень 
студентов. 

В экспериментальной группе преподаватель составил учебный натюрморт из про-
стых предметов быта с драпировкой и дал задание студентам его написать. Также 
он поставил задачу передать пропорции предметов, свет, объем и пространство, ис-
пользуя все возможности масляной живописи, при этом студенты могли задавать во-
просы и получать консультации по написанию работы. В результате 73% студентов 
справились с заданием (рис. 1).

Цзян Чженьюй Cy Чан Чжан Янци

Рис. 1. Учебная постановка для студентов II курса

Анализируя полученные учебные работы, мы отмечаем ограниченность цветовой 
палитры, отсутствие выраженной теплохолодности и валёров, все это достаточно 
прямо говорит о творческой зажатости студентов, недостаточно свободном владе-
нии техникой, нехватке уверенности в себе. 
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На следующем задании студентам предложили самим составить простой натюр-
морт из предметов быта, опираясь на знания, полученные на первом курсе, пробу-
див тем самым интерес учащихся, заставляя работать фантазию и подключая свои 
творческие способности к выполнению задачи.

При этом студентам необходимо было произвести эскизные композиционные по-
иски в формате работы, уточнить тоновый строй, стилистику, сформировать общую 
цветовую палитру.

Рис. 2. Композиционный поиск. Cy Чан Рис. 3. Эскиз. Чжан Янци

Рис. 4. Композиционный поиск и эскиз. Цзян Чженьюй

В результате выполнения второго задания видно, что уровень выполнения учеб-
ных работ заметно возрос. Композиционные решения выглядят убедительно, про-
демонстрировано понимание работы цвета и тона, показана довольно смелая ди-
намика кисти. Видно, что обучающиеся с большой любовью и заинтересованностью 
выполнили задание (рис. 2–4). 
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Цзян Чженьюй Cy Чан

Чжан Янци

Рис. 5. Учебная постановка в ходе эксперимента. II курс

Дальнейшие задания по живописи были основаны на совместных постановках 
натюрмортов студентов и преподавателей и в этом методическом ключе показали 
сохранение тенденции к росту творческих способностей и художественного мастер-
ства студентов.

Совершенствование методов развития творческих способностей студентов – бу-
дущих учителей изобразительного искусства является одной из наиболее важных 
задач в системе художественного образования [8]. От уровня творческой самореали-
зации студентов зависит качество подготовки будущих художников-педагогов. 

В данной статье представлен один методический ключ, основанный на совместной 
работе преподавателя и студентов, который экспериментально доказывает результа-
тивность и повышает практическую ценность работы. Приведены результаты экспе-
риментальной проверки заданий, подтверждающие их эффективность [9] (рис. 5; 6).
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Чжан Янци Cy Чан

Цзян Чженьюй

Рис. 6. Учебная постановка в ходе эксперимента. II Курс

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования 
учебного процесса, повышения качества подготовки студентов художественно-гра-
фического факультета. Тема развития творческого способностей студентов в систе-
ме профессиональной подготовки специалистов является актуальной и обсуждае-
мой в педагогике [10].

Вывод. Развитие творческих способностей студентов художественно-графиче-
ского факультета в процессе обучения масляной живописи – это многодисципли-
нарный, многоуровневый процесс, требующий комплексного и систематического 
подхода. Он подразумевает наличие у преподавателя глубоких профессиональных 
знаний, высокого уровня культуры, гибкого ума и умения использовать материалы 
и техники масляной живописи на практике [11]. 

В этом случае преподаватель может взаимодействовать с постоянно меняющим-
ся мышлением учащихся, эффективно направляя их на изучение основных правил 
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творчества, просвещать и развивать их творческий потенциал, максимизировать их 
креативность и помогать создавать современные живописные произведения на до-
стойном эстетическом уровне.
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