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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пейзаж – это жанр, прошедший в истории отечественного искусства 

долгий путь развития, в результате которого сформировалось современное 

представление о нем. 

На сегодняшний день пейзажная живопись является независимым и 

довольно значимым жанром изобразительного искусства, суть которого состоит 

не в простом отображении окружающего мира, а в передаче через природное 

состояние внутреннего мира художника, его глубоких чувств, а также 

мировоззрения и жизненной философии. Созерцая совершенную красоту 

природы и воплощая ее в художественном образе своего произведения, 

пейзажист вместе с тем отображает и свои самые сокровенные переживания. 

Изначально пейзажная живопись в качестве самостоятельного жанра 

сформировалась в европейском искусстве XVII века, в дальнейшем породив 

различные стилистические направления и разнообразные виды пейзажей [56]. 

Особенностью пейзажей того времени является стремление авторов 

увековечить творения рук человеческих, а также идеализировать и 

опоэтизировать природу родного края. Ее натуральную, первозданную красоту 

они приукрашивали и возводили к эстетическому и возвышенному 

художественному идеалу. 

В России в XVIII веке пейзажная живопись долгое время 

ориентировалась на западную моду, постепенно приобретая свое уникальное 

культурное звучание. Художники сначала активно перенимали опыт 

европейских мастеров, приобщаясь к системе мирового искусства [62]. Уровень 

русских пейзажистов быстро уровнялся по качеству и профессионализму с 

европейским, после чего отечественные авторы стали искать свои пути 

развития данного жанра. Первые русские пейзажи были выстроены по канонам 

классицизма и передавали дух городской местности, величие дворцов и 

пышность парков [59]. Их отличала некоторая условность и декоративность. В 

то время исконно русская природа не вызывала у художников глубокого 
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интереса и воспринималась как скучная и невыразительная. С развитием таких 

направлений, как романтизм и реализм, художники-пейзажисты стали отходить 

от канонов классицизма и делать шаги навстречу реальности и правдивого 

отображения природы, а также стали обращать большее внимание на красоту 

родного края, находя в ней трепетное своеобразие и особый художественный 

мотив для отражения своих мыслей и чувств [31]. 

Так в отечественном изобразительном искусстве XIX века пейзаж обрел 

свое самостоятельное значение и уникальное звучание и стал важной частью не 

только в истории русской живописи, но и всей национальной культуры в целом 

[55]. 

В результате своего развития пейзаж стал жанром, который по сей день 

дает художникам широкие возможности для творческого самовыражения. Хотя 

пейзаж может перекрещиваться с сюжетной композицией или бытовой сценой, 

именно природа остается смысловым центром произведения данного жанра и 

той формой, в которую облекается закладываемая автором идея. Смысл, 

который несут в себе пейзажные виды на полотнах, всегда больше, чем простое 

запечатление окружающей действительности во всех деталях [18]. Природные 

мотивы служат для передачи тем судьбы, рока, одиночества, любви и многих 

других. Весь спектр эмоциональных переживаний человека способен 

выразиться в пейзаже, в различных состояниях природы, во временах года и 

смене дня и ночи. 

Сезоны природы всегда служили источником вдохновения для 

творческих людей и художников всех видов искусств, в том числе и для 

живописцев. Неповторимая и многогранная осенняя пора пробуждала в них 

глубокие размышления и яркие чувственные переживания, которые они 

стремились выразить. В результате на одних полотнах осень предстает перед 

нами как процесс увядания природы и метафора расставания, ухода, 

неумолимого течения времени, бренности бытия и неизбежности заката. Это 

находит отражение в колорите, подборе цветовой гаммы и сюжетных 

особенностях произведений. В других случаях перед зрителем предстает 



5 
 

настоящий праздник жизни и радостное, вдохновенное настроение. Так 

художники выражают свое восхищение красотой природы и мудростью 

процесса жизни. В этом случае мы наблюдаем на картинах сказочное, 

красочное преображение ландшафта и обилие оттенков. 

Таким образом, осень на картинах пейзажистов – это средство выразить 

свое отношение к миру и жизни, восприятие происходящих перемен, 

готовность их принять и те чувства, что человек переживает на данном этапе 

своего развития. 

Тема осени в творчестве русских художников всегда занимала особое 

место. Каждый мастер, желая передать уникальное своеобразие этого времени 

года, стремился сделать это по-своему, изобразив «свою осень». В результате 

сокровищница русского искусства обладает такими шедеврами пейзажного 

жанра, как полотна, вышедшие из-под кисти И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова В. Д. Поленова. На работах данных мастеров часто 

встречаются осенние виды, которые мастерством исполнения и силой идейного 

содержания, правдивостью и выразительностью изображения природы 

вызывают в сердце зрителя глубокий эмоциональный отклик [67]. Они ясно 

показывают, сколь многое способен выразить пейзаж, и каким поистине 

художественным, образным и живописным он может быть. 

Художественные произведения, посвященные природе родного края и, в 

частности, изображающие состояние осенней поры, способны глубоко 

воздействовать и благотворно влиять на душу человека, пробуждая в нем 

светлые чувства. Возможностью использования темы осеннего пейзажа в 

обучении и развитии личностных качеств человека обусловлена актуальность 

темы данной выпускной квалификационной работы. Восприятие произведений, 

передающих щемящую красоту и уникальное своеобразие русской природы, 

способно с малых лет воспитывать патриотические чувства и любовь к родине, 

а умение видеть прекрасное в малом и в таких, казалось бы, простых явлениях 

природы, как смена времен года – формирует творческое видение, эстетический 

вкус и жизнеутверждающие принципы [1, 43]. 
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Развитие перечисленных качеств возможно на уроках по 

изобразительному искусству во время обучения в общеобразовательных 

школах [20]. Согласно Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартам предмет «Изобразительное искусство» призван приобщать к 

истории отечественного искусства, воспитывать основы художественной 

культуры обучающихся, а также развивать их эстетическое, духовное и 

эмоционально-ценностное восприятие действительности [64]. 

Тема осени в пейзажной живописи подходит для решения данных задач, 

поскольку содержит в себе глубокое ценностное ядро, позволяющее 

пробуждать любовь к природе родного края и своеобразию русской культуры в 

целом, воспитывать нравственные качества, формировать художественные 

навыки и способствовать раскрытию творческого потенциала. 

Включение в программы по изобразительному искусству в 

общеобразовательных школах большего количества уроков, посвященных 

изображению красоты осенней русской природы, безусловно, способно оказать 

благотворное влияние на личностное развитие учащихся. Ведь, как уже 

отмечалось выше, пейзажная живопись учит созерцать мир природы вокруг и 

видеть, чувствовать в нем красоту, глубже воспринимать и понимать процесс 

жизни, выражать с помощью живописи свои эмоции, чувства и размышления, а 

также содействует духовному развитию, что позволяет значительно обогатить, 

возвысить и улучшить человеческую жизнь [43, 44]. 

Объект данной работы – осенний пейзаж в русской живописи XIX- 

начала XX века. 

Предмет исследования – средства и приемы выразительности живописи. 

Цель работы: 

Создание пейзажа на тему «Осенняя пора» масляными красками. 

Для этого поставлены задачи: 

- изучить теоретический материал по теме исследования и рассмотреть 

историю становления жанра пейзажа в русской живописи XIX - начала XX 

века; 
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- проанализировать картины, посвященные теме осени, в творчестве И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И. Левитана и других 

художников XIX – начала XX веков и выявить их характерные особенности; 

- выполнить натурные зарисовки, этюды и разработать эскизы для 

пейзажа «Осенняя пора»; 

- написать пейзаж «Осенняя пора» в технике масляной живописи; 

- разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на 

тему «Осенняя пора» для учащихся 4 – 6 классов общеобразовательной школы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды по 

изобразительному искусству и его преподаванию таких авторов, как В. В. 

Абрамов, Л. И. Акимов, В. Г. Брюсов, Б. М. Неменский, Л. А. Неменский, В.С. 

Кузин, Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, Б. В. Лушников, А.  А. Люблинская, В. 

Б. Косминская, Т. В. Ильина, А. В. Виннер, В. В. Визер, Н. Н. Волков, Н. П. 

Бесчастнов, Ф. С. Мальцев, Г. Ю. Стернин, И. М. Голицын и др. 

В процессе работы был использованы следующие методы исследования: 

1. Изучение и анализ литературы по изобразительному искусству  

2. Изучение работ русских художников, изображающих осенний пейзаж 

3. Анализ процесса авторской работы над пейзажем «Осенняя пора» 

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснован выбор темы выпускной квалификационной 

работы и ее актуальность, сформулированы цель, задачи работы и изложена 

структура. 

В первой главе рассматривается история становления жанра пейзажа в 

отечественном искусстве, проводится теоретический анализ творчества русских 

художников, обращавшихся к теме осени в своих произведениях. 

Во второй главе излагается последовательность выполнения итоговой 

живописной работы – пейзажа «Осенняя пора», выполненного масляными 

красками на холсте, а также приводятся планы-конспекты уроков по 
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изобразительному искусству, предложенные для учащихся 4 – 6 классов 

общеобразовательной школы. 

Пейзаж «Осенняя пора» в будущем может стать частью выставочной 

экспозиции или использоваться в качестве наглядного пособия для студентов и 

учащихся художественных и общеобразовательных школ, а также как 

иллюстративный материал на уроках, посвященных пейзажному жанру и, в 

частности, осенней тематике. 

Теоретическая часть работы может применяться в качестве 

дидактического материала на уроках изобразительного искусства по теме: 

«Осенний пейзаж» в художественных и общеобразовательных школах. 
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1 Глава. Пейзаж в отечественном искусстве XIX – XX веков 

 

1.1 Становление и развитие жанра пейзажа в русской живописи XIX века 

 

Произведение искусства в жанре пейзажа всегда отражает как глубоко 

личное, индивидуальное мировосприятие художника, так и особенности того 

времени, в которое оно было создано, особенности моды и господствующего 

стиля в живописи. На примере истории развития пейзажного жанра в русском 

искусстве можно проследить, как менялось отношение художников к 

восприятию натуральной природы на своих полотнах, как постепенно 

формировались отличительные черты русского пейзажа. 

Изначально пейзажная живопись довольно долго не воспринималась в 

качестве самостоятельного жанра и играла на полотнах второстепенную роль. 

Во времена древнерусского искусства, в мире иконописи основное внимание 

уделялось религиозным и историческим образам, а природные элементы хотя и 

были включены в изображение, но никогда не занимали первостепенного 

значения [65]. Даже с возникновением светского искусства предпочтение 

больше отдавалось портрету и исторической живописи, для которых природа и 

окружающая обстановка служили лишь фоном [13]. В то же время Россия, по 

сути, не имела своих собственных художников – пейзажистов, и для 

выполнения подобных работ приглашались мастера из Европы [15, 62]. 

Фактически толчком к переменам послужило учреждение во второй половине 

XVIII века пейзажного класса или «ландшафтному художеству» в 

Императорской Академии художеств. Именно там были предложены методики 

и программы обучения, которые позволили подготовить первых русских 

пейзажистов [31].  

Первым профессором пейзажного класса и основоположником данного 

жанра в России стал великий художник Семен Федорович Щедрин, мастер 

паркового искусства, который в своих работах смог уловить и выразить 

поэтический образ природы. Как истинный последователь классицизма, С. Ф. 
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Щедрин выстраивал свои ландшафтные композиции на полотнах согласно 

законам данного стиля. Отсюда характерные особенности его пейзажей, такие, 

как декоративность и сочиненность, наличие некоторой дистанции между 

вымыслом и реальностью, из-за чего изображаемый им мир выглядит 

приукрашенным и идеализированным. Яркими примерами такого подхода к 

природе являются произведения художника «Вид на Гатчинский дворец с 

Длинного острова» 1796 года и «Вид на Большую Невку и дачу Строгановых» 

1804 года (Приложение А, рисунок 1, 2). На обоих полотнах мы можем 

наблюдать и декоративное исполнение листвы, и специфическую цветовую 

гамму, а также общую иллюстративность изображаемого и стаффажность 

размещенных человеческих фигур [12]. Следуя принципам классицизма и 

своему творческому замыслу, автор стремился словно «исправить» и 

«улучшить» природу, в которой находил беспорядочность и хаос, и привести ее 

к безукоризненной целостности и гармоничности. Известно также, что С. Ф. 

Щедрин не писал свои ландшафтные виды с натуры, а выдумывал их на основе 

увиденного, что делало их еще более неестественными, полными посторонних 

деталей. Однако, хотя его пейзажи и кажутся застывшими и декоративными, в 

них отчетливо прослеживается желание передать завораживающую красоту 

природы, сделать её смыслом произведения, наполнить художественным 

звучанием и максимальной образной выразительностью. Недаром именно 

выявленная С. Ф. Щедриным композиционная схема пейзажа надолго стала 

образцовой для других художников, а сам художник по праву стал считаться 

родоначальником русского пейзажа [23]. 

Следующим представителем жанра, внесшим значимый вклад в его 

становление и развитие, является Федор Яковлевич Алексеев, русский 

живописец и пейзажист. Главенствующей тематикой его произведений были 

городские виды и панорамы. В своих произведениях художник сделал шаг 

навстречу реальности, уделив особенное внимание перспективно-

пространственному построению композиции и тонкой, правдивой передаче 

своеобразия городской среды, ее атмосферы и специфики. Автор 



11 
 

специализировался на изображении таких городов, как Санкт-Петербург и 

Москва. Он с большой любовью и высоким мастерством передавал их величие 

и стремился подчеркнуть своеобразие каждого из них. Даже с помощью 

колорита Ф. Я. Алексеев находил возможность выделить их отличительные 

черты [22]. Например, на картине «Вид Дворцовой набережной от 

Петропавловской крепости» 1794 года мы видим напоенную воздухом, 

просторную городскую панораму, широкую и величественную, оживленную 

вкраплением небольших сюжетных сцен, отражающих повседневный быт 

городских жителей (Приложение А, рисунок 3). Чувствуется, как стройность и 

строгость городских строений Санкт-Петербурга глубоко импонируют автору, 

любящему передавать перспективу и световоздушную среду изображаемого 

пространства.  

Иная атмосфера городской местности прослеживается в произведении Ф. 

Я. Алексеева «Красная площадь в Москве» 1801 года (Приложение А, рисунок 

4). Здесь мы наблюдаем иное композиционное решение и более теплый, 

красочный колорит [22]. Москва одновременно и более статичная, 

основательная, чем Петербург, и в то же время более оживленная – множество 

людей на переднем плане активно занимаются своими делами, суетятся и 

работают. Так автором точно отображается особенность жизни и дух города, 

хотя изображения людских фигур в большей степени продолжают выполнять 

лишь стаффажную функцию, отчего в пейзаже создается ощущение некоторой 

иллюстративности. Московский вид пронизан атмосферой древности, 

историчности, который автору удалось мастерски передать, что делает данное 

произведение ярким примером русского пейзажа, в котором художественный 

образ ландшафта, в данном случае – городской местности, становится главным 

смыслом и идеей произведения [59]. 

Таким образом, в русском искусстве стал намечаться расцвет жанра 

пейзажной живописи, был усвоен опыт западноевропейских мастеров и начат 

независимый поиск новых форм и средств, которые бы наполнили русский 

пейзаж уникальным своеобразием и самобытностью. 
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В дальнейшем, к 30-40 годам XIX века, художники-пейзажисты стали 

отходить от канонов классицизма в сторону романтических веяний [13]. В их 

творчестве возникло и стало нарастать стремление отразить эмоциональное 

настроение произведения, яркие чувства, драматичные переживания и накал 

страстей [10]. Это изменило подход к пейзажу, продвинув его на новую ступень 

развития. Вместе с тем пейзаж стал отчетливее отображать индивидуальный 

взгляд художника, его мировосприятие и отношение к жизни. 

Развивает начатую трактовку городских пейзажей Ф. Я. Алексеева в 

сторону романтизма художник Максим Никифорович Воробьев, сыгравший 

значительную роль в развитии пейзажной живописи первой половины XIX века 

[59]. Тихая и спокойная поэзия повседневности сменяются в его творчестве 

напряженным чувственным переживанием, поэтической и эмоциональной 

выразительностью [31, 69]. В его пейзаже «Восход солнца над Невой» 1830 

года мы уже можем отметить, как художнику удалось уловить ускользающее, 

трепетное, лирическое состояние городского вида в предрассветный час 

(Приложение А, рисунок 5). Эта картина уже обладает мягкой, но ощутимой 

экспрессивностью, которой способствует контраст переднего и заднего плана, а 

также завораживающий колорит неба. Безусловно, данное произведение 

отражает чувственное восприятие художника, его живые эмоции. 

На полотне «Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими 

сфинксами на Неве ночью», написанном в 1835 году, поражает возросшая 

степени эмоциональной насыщенности, которой художник наполняет свое 

произведение, стремясь достичь максимальной выразительности и 

художественности образа (Приложение А, рисунок 6). М. Н. Воробьев, 

очевидно, восхищается изображаемыми местами и хочет выразить свои 

глубокие чувства по отношению к ним, в результате чего его картина словно 

становится лирической балладой в честь всей душой полюбившегося города 

[7]. 

Ярким примером ухода от канонов классицизма и перехода к 

романтическому восприятию пейзажа является следующая работа М. Н. 
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Воробьева – «Дуб, раздробленный молнией. Аллегория на смерть жены 

художника» 1842 года (Приложение А, рисунок 7). Здесь явственно виден 

новый шаг в развитии пейзажа, когда с его помощью начинает выражаться 

психология человека и его индивидуальный внутренний мир, а также находить 

отражение темы глубоких душевных переживаний – утраты, одиночества, 

фатальности и безысходности [31]. В данном случае изображенная на картине 

«смерть» дуба является метафорой человеческой смерти. Внезапной, 

неожиданной и неумолимой. Так явления природы становятся символом, 

способным глубже передать идейное содержание и творческий замысел. В 

средствах выразительности, использованных в данной работе романтического 

направления, мы видим тяготение к эффектности, пафосу, эмоциональному 

раскрепощению и свободе чувств [7, 10]. 

Особое место в числе русских художников-пейзажистов XIX века, 

работавших в жанре романтизма, занимает Иван Константинович Айвазовский, 

ученик М. Н. Воробьева. Вклад, который великий художник привнес в развитие 

русской пейзажной живописи, сложно недооценить. Он оставил после себя 

огромное творческое наследие, представляющее собой множество выдающихся 

полотен, пронизанных глубоким драматизмом, пафосом и восторженным 

наслаждением красотой природы [42]. Так как И. К. Айвазовский был 

маринистом, на большинстве его картин мы видим море, и это море всегда 

заряжено эмоциональным состоянием, которое передается зрителю. Оно 

варьируется от спокойного и созерцательного настроения, тихой радости, до 

захватывающей тревоги и волнения, предельного напряжения чувств. 

Фокусирование внимания на передаче эмоционального образа в произведении 

отличает И. К. Айвазовского как художника романтического склада, для 

которого искусство в первую очередь должно вызывать глубокий душевный 

отклик [11]. В связи с этим пейзаж для него – не средство правдивого 

отображения действительности, а форма, служащая метафорой для выражения 

более глубокого смысла – тем судьбы и рока, жизни и смерти, борьбы, 

обновления, неизбежности. И, конечно же, пейзажи Айвазовского – это 
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упоение красотой природы, захлестывающее через край. Художник умел 

мастерски, ярко и эффектно отобразить различные состояния и явления 

природы, каждое из них приводя к романтическому, чувственному и 

выразительному идеалу. 

На своем полотне «Неаполитанский залив в лунную ночь» 1842 года И. К. 

Айвазовский изображает пейзаж, проникнутый лирическим настроением 

(Приложение А, рисунок 8). В том, с каким трепетным отношением 

изображены луна, небо и море ясно ощущается душевное состояние 

художника, которое он решил передать, его глубокое восхищение природой, 

которую он пишет. В композиционных средствах, используемых в картине, 

прослеживается характерная особенность И. К. Айвазовского - умение 

выстраивать композицию и выделять центр произведения, расставлять акценты 

с помощью света [18]. Мы видим пейзаж, сотканный из света и тени, который 

поражает своей загадочной атмосферой и западает глубоко в душу. 

В произведении художника «Девятый вал» 1850 года перед зрителем во 

всей красе разворачивается мгновение катастрофы (Приложение А, рисунок 9). 

Переливающиеся в ослепительном свете волны готовы в следующий момент 

обрушиться на моряков, которые в тщетной попытке еще цепляются за свою 

жизнь. Трагизм сюжета контрастирует с необычайно ярким, даже радостным 

колоритом. В этом проявляется метафора ничтожности человеческой жизни 

перед безразличными силами природы, для которой люди – словно щепки в 

море. Вместе с тем, метафоричность картины еще глубже, чем кажется. 

Солнечный свет может ассоциироваться также и с лучом надежды, который не 

покидает человеческую душу даже перед лицом смерти. Известно, что перед 

написанием картины художник вдохновился пережитым на собственном опыте 

штормом. Как человек творческий и впечатлительный, он увидел в этом образ 

для своей будущей картины, после чего восстановил его в памяти, перенес на 

холст и создал всеми известный шедевр [29]. 

Совершенно иным эмоциональным настроением наполнен пейзаж И. К. 

Айвазовского «Спокойное море» 1863 года (Приложение А, рисунок 10). Он 
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отличается совершенно безмятежным, умиротворенным состоянием покоя и 

созерцания. Душа не чувствует ни малейшего беспокойства, словно его вовсе 

не существует, как не существует ни гроз, ни бурь, ни штормов. Хотя данная 

работа была написана в бурный период творчества И. К. Айвазовского, когда 

художник переживал противоречивый этап жизни и проходил через моральную 

переоценку взглядов и принципов, изображенный пейзаж все-таки отражает 

собой обретение определенного уровня духовной зрелости и эмоциональной 

уравновешенности [60]. На картине практически нет темных, грубых 

очертаний, и весь морской вид наполовину растворен в нежных переливах 

водной глади. С помощью света и цвета художник вновь интересным образом 

обыгрывает композицию [5]. Взгляд зрителя легко и ненавязчиво наводится 

автором на корабль, стоящий у берега, но при этом он не является смысловым 

центром картины. Привнося желтоватые оттенки, художник подчеркивает 

солнечный ореол, стоящий за кораблем, и в результате идейным содержанием 

полотна становится светлое, спокойное состояние, разлитое в природе и 

соединяющее в гармоничное целое небо, воздух и водную стихию. 

Интересна с точки зрения истории развития пейзажной живописи в 

русском искусстве картина И. К. Айвазовского «Черное море» 1881 года 

(Приложение А, рисунок 11). Тема данного произведения проста – только 

водный простор и ничего более. Никаких внешних эффектов и драматических 

сюжетных элементов, кроме едва различимого паруса у горизонта, и только 

совершенное величие волн и их подлинная красота. Весьма примечательно, что 

глава передвижников И. Н. Крамской считал эту картину лучшим 

произведением И. К. Айвазовского. Он писал: «На ней ничего нет, кроме неба и 

воды, но вода — это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, 

суровый, бесконечный, а небо, если возможно, еще бесконечнее. Это одна из 

самых грандиозных картин, какие я только знаю». 

Здесь у Айвазовского, как и у художников, писавших после него, 

проявилась важная черта, в дальнейшем ставшая одной из основополагающих в 

определении исконно русского пейзажа – это мотив благодати, ощущение 
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пространственной тишины, бескрайнего простора, наполненного духовным 

единением с миром и любовью ко всему сущему [16, 27]. Это не сиюминутная, 

преходящая красота природы, а вечная, первозданная и истинная. 

Вторая половина XIX века – расцвет русского пейзажа. Романтизм и его 

характерные особенности уступают место новому течению, которое начинает 

набирать обороты – реализму [9]. Напряженные эмоции и накаленные чувства 

романтического восприятия пейзажа начинают поддаваться критике и 

восприниматься художниками как излишние, чрезмерные и искусственные. 

Творцы меняют свои взгляды, поскольку меняется и само время, 

формулируются новые принципы и способы отображения действительности. 

Одновременно с этим происходит революционная перемена – художники все 

чаще начинают обращаться к изображению исконно русской природы, 

открывая для себя своеобразие ее натуральной красоты [16]. С этого момента 

они стремятся подчеркнуть, выделить и запечатлеть специфические виды 

родного края [50]. 

Наиболее полно отразил в своем творчестве образ величественной, 

возвышенной русской природы Иван Иванович Шишкин. В его пейзажах уже 

нет пафоса, помпезности и вычурности, надуманности и оторванности от 

действительности. Художник изображает мир существующих материальных 

объектов, достоверных и реальных [11]. Отсутствует стремление улучшить и 

облагородить природу, поскольку она сама по себе есть благо, в ее 

естественной первозданной красоте сокрыто подлинное величие. В подобном 

подходе отражен принцип натурности, характерный для реализма. Известно, 

что И. И. Шишкин обладал колоссальным трудолюбием и много рисовал с 

натуры, изучая русскую природу и собирая богатейший материал для своих 

работ [50]. В результате его полотна поражают своей достоверностью, точной и 

подробной передачей деталей, а также мощью и силой поэтического образа 

исконно русского ландшафта. Его излюбленным мотивом является лесной 

пейзаж, который можно наблюдать на большинстве его картин. Ярким 

примером творчества И. И. Шишкина является произведение «Рожь» 1878 года 
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(Приложение А, рисунок 12).. Здесь перед зрителем разворачивается светлый и 

благодатный, умиротворенный вид. Ощущение подлинного величия и богатства 

пронизано изображение каждой сосны, каждого колоска ржи и полевого цветка, 

птиц и облаков. От картины веет силой природы и жизни, и самим автором еще 

на эскизе картины были написаны следующие слова, выражающие сущность 

данного пейзажа – это «раздолье, божья благодать и русское богатство» [41]. 

Автор не ставил своей главной задачей выразить себя, свою 

индивидуальность и свои душевные переживания, он сосредоточен на 

изображении натуры и в первую очередь воспевает природу как вечную 

ценность. 

На полотне «Лесные дали» 1884 года художник пишет тихий и 

спокойный русский пейзаж, в котором нет тревоги и меланхолии, печальных 

эмоций или драмы (Приложение А, рисунок 13). Чувства, которые вызывает 

картина – простые, ясные и искренние, как и сама природа. Этот вид реален, и у 

нас не возникает сомнений, что автор часто видел его вживую, когда встречал 

рассвет в своем родном краю. Здесь мы также проникаемся благодатным 

ощущением гармонии и глубокого единства со всем сущим, с Богом, миром и 

вечностью. 

Настоящим апогеем воспевания мощи и величия красоты русской земли 

является последняя написанная И. И. Шишкиным картина «Корабельная роща» 

1898 года, изображающая необычайно выразительный и возвышенный 

художественный образ русского пейзажа (Приложение А, рисунок 14). 

Величественный лес с мощными стволами деревьев, на которых играют лучи 

теплого солнца, разросшаяся зелень и журчащая, переливающаяся река – все 

эти элементы отражают подлинное природное богатство, первозданное и 

потому поистине живописное. Картина передает свежее и бодрое состояние, 

полное жизненных сил. 

Вклад всемирно известного и великого мастера И. И. Шишкина в 

развитие жанра пейзажа поистине огромен. Он оказал мощное влияние на 

изменение подхода к изображению природы, на восприятие и понимание 
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исконно русского пейзажа [6, 52]. В своем творчестве он передал любовь к 

родным местам, к безграничным просторам и бескрайним ландшафтам русской 

земли. Художник воспел ее своеобразный колорит и прочие особенности, то 

богатство и величие, которыми она в действительности наполнена, из-за чего 

его работы стали олицетворением национальной природы [29].  

Следующим художником-пейзажистом второй половины XIX века был 

Алексей Кондратьевич Саврасов, творчество которого также сыграло 

немаловажную роль в развитии пейзажного жанра в отечественном искусстве. 

Проникаясь принципами реализма, он также тяготел и к эмоциональному 

восприятию мира природы, что было больше свойственно романтикам. Потому 

он стремился найти некий баланс между обеими тенденциями, пытаясь не 

идеализировать жизнь, а искать прекрасное в обыденном [9, 39]. Его картины 

отличаются особым настроением, которые можно охарактеризовать как 

щемящее чувство сострадания к русской жизни. Художник привнес в свои 

произведения изображение жизни простых людей и элементы сурового 

крестьянского быта. Наполнив пейзажи атмосферой глубокой печали, А. К. 

Саврасов вложил в них свои переживания и размышления, подчеркнув тем 

самым проблемы бедности и обездоленности народа, существующие в 

реальности. Он не приукрашал реальность и не превозносил ее, а с особой 

выразительностью отражал правду через изображение окружающей 

действительности.  

Как и другие художники-пейзажисты второй половины XIX века, А. К. 

Саврасов был глубоко увлечен простотой и естественностью красоты русской 

земли. Он искал способы, чтобы передать ее в своих произведениях. На его 

полотнах мы видим бескрайние поля с колосящимися посевами, густые леса, 

извилистые реки, живописные холмы и скромные деревеньки с покосившимися 

домиками [39]. Так, в произведении «Сельский вид» 1867 года мы видим 

простой, безыскусный и достаточно «неприглядный» деревенский пейзаж с 

обыкновенными деревьями (Приложение А, рисунок 15). Однако то, с какой 

нежностью и вниманием автор передает все детали, вызывает трепетные 
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чувства. Образ родных краев и атмосфера естественной природы задевает 

потаенные струны души. Художнику удается создать образ натуральной 

русской природы, обладающей своей особой щемящей красотой [27]. 

В творчестве А. К. Саврасова пейзаж перестал быть эпичным и 

величественным. Он стал проще и тем самым еще ближе и роднее сердцу. 

Автор мастерски сумел увидеть большой мир в малом, порой еле заметном 

фрагменте [42]. На его картине «Проселок»  1873 года мы можем наблюдать, 

как живописно художник смог передать даже простую, размытую лужами 

дорожную грязь (Приложение А, рисунок 16). Отражение неба и солнечного 

света в ней поражает своей убедительность и красотой и заставляет обратить 

внимание зрителя на то, что обыкновенно мы привыкли даже не замечать. 

Сочетание темной, сырой земли и нежного перелива небес завораживает и 

кажется чем-то необыкновенным. 

Удивительный пейзаж настроения под названием «Грачи прилетели» был 

создан А. К. Саврасовым в 1871 году (Приложение А,рисунок 17). В данном 

произведении он изобразил свое самое любимое время года – весну, пору 

обновления и пробуждения природы. Он запечатлел едва уловимый момент, 

когда зимние холода уже начинают потихоньку отступать, и по воздуху 

проносится первый теплый ветерок. При взгляде на картину вздрагивает и 

пробуждается душа. Вид знакомого и родного русского пейзажа вызывает 

тихую щемящую радость, чего и добивался достичь художник. Своей главной 

задачей он ставит не точное и скрупулезное отображение натуры, а 

использование натурного, реалистического видения для передачи душевного 

состояния, создания эмоционального образа [50]. То есть предметом искусства 

А. К. Саврасова становится не внешняя красота природы, а духовная, милая и 

близкая сердцу. Так великому мастеру удалось достичь на своем полотне 

гармонии между правдой реализма и чувственность романтизма [31]. 

Картина «Грачи прилетели» ознаменовала собой значительный шаг в 

развитии русской пейзажной живописи – открытие «пейзажа настроения», в 

котором идейным содержанием является духовное и благодатное состояние, 
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разлитое среди натуральной, естественной, неброской природы [4, 69]. 

Лишенные иллюзии идеальной красоты, пейзажи подобного рода раскрывают 

поэзию невзрачного и неприглядного. Оттого на них присутствует атмосфера 

меланхолии и легкой тоски, щемящего и трогательного чувства печали. После 

появления данного типа пейзажа в искусстве, во всем мире его характерные 

черты стали олицетворением мира русской души [51]. 

Учеником А. К. Саврасова был Исаак Ильич Левитан, который 

продолжил следовать лирическому направлению в пейзажной живописи. В его 

произведениях природа выражает глубокую философскую задумчивость 

автора, его духовный поиск. Изображенные художником виды проникнуты 

просветленным и ясным душевным состоянием. 

Великая работа автора «Над вечным покоем» 1894 года как раз отражает 

желание философски взглянуть на жизнь, человека и природу (Приложение А, 

рисунок 18). Художник словно возвышается над бренностью бытия и 

обозревает весь мир с высоты птичьего полета, стремясь охватить все и 

постигнуть незамутненную истину. Земной мир на работе художника 

соединяется с небесным, «горним», божественным. Для И. И. Левитана как для 

художника-пейзажиста становится важным не только отобразить реальность и 

зарядить ее особым настроением, но и наполнить смыслом, пробуждающим 

глубокие размышления и переживания [51]. Здесь мы видим раздумья о жизни 

и смерти человека, о конечности его существования. Известно, что И. И. 

Левитан описывал свою картину следующими словами: «Вечность, грозная 

вечность, в которой потонули поколения и потонут ещё… Какой ужас, какой 

страх!» [26]. Таким образом, на картине художника рождается мощный, 

монументальный, всеохватывающий образ природы поражающей глубины. Он 

эмоционально возвышен, суров и грозен, содержит в себе скрытое напряжение 

и динамичное движение.  

Полотно художника «Тихая обитель» 1890 года наполнено ощущением 

благодати и чистой, незамутненной красоты мира (Приложение А, рисунок 19). 

Смотря на данную работу, мы слышим беззаботное пение птиц и легкое 
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журчание реки, чувствуем тепло солнечного света и прохладу ветерка. 

Настроение, создаваемое картиной, абсолютно спокойное и умиротворенное. 

Вместе с тем, очевидна духовная составляющая картины, ее наполненность 

чувством смирения, духовной просветленности, соприкосновения с вечным. 

Недаром И. И. Левитан, воспевая в своих произведениях мир природы, 

относился к нему как к «божественному нечто, разлитому повсюду» [51]. 

Глубину мысли художника, подчеркивает мотив дороги, движущейся к 

противоположному берегу, на котором вдалеке виднеются купола церквей, 

освещенные лучами солнца. Картина отражает поиск души того места, где она 

обретет вечный покой, абсолютную благодать и настоящее счастье. 

Немаловажный вклад в развитие русского пейзажа в XIX веке привнес 

современник И. И. Левитана – Архип Иванович Куинджи. В своих 

произведениях он противопоставляет печали и унынию пейзажа упоение его 

красотой. Изображая обыкновенные виды, он осознанно подчеркивает и 

усиливает краски, делая их более сочными, а саму природу – роскошной [42]. 

Настроение на работах художника – яркое, эмоциональное, позитивное, 

восторженное. Они отражают способность автора видеть прекрасное во всем, 

что его окружает, а также его жизнеутверждающий взгляд на мир. 

На примере работы «Березовая роща» 1879 года мы можем проследить 

уникальную способность автора преображать повседневную действительность, 

наполняя ее насыщенным эмоциональным содержанием (Приложение А, 

рисунок 20). Данное произведение отличается некоторой стилизованность и 

декоративностью, а также акцентированием и усилением цвета, что делает ее 

яркой и запоминающейся, несмотря на то, что она изображает простой сюжет. 

Художнику удалось передать свое индивидуальное видение, а также чувство 

наслаждения, что вызывает в нем природа. Работы А. И. Куинджи 

представляют собой новый шаг в романтизме. В них отсутствуют социальные 

мотивы, и внимание автора зафиксировано на мире простых вещей, который он 

изображает с огромной любовью [6]. 



22 
 

Таким образом, XIX век стал веком расцвета русского пейзажа, в который 

сформировались его отличительные черты, а также появилось множество 

выдающихся художников-пейзажистов, оставивших свой глубокий след в 

истории искусства и прославивших красоту родного края в своих 

произведениях [16]. В результате пейзажная живопись обрела статус 

самостоятельного жанра и стала распространенным способом передачи 

авторами своих чувств, эмоций, глубоких философских размышлений и 

взглядов на жизнь.  

 

1.2 Осенний пейзаж в творчестве русских пейзажистов XIX – начала XX 

веков 

 

Одним из самых характерных мотивов изображения в русской пейзажной 

живописи XIX – XX веков является осенняя пора. Это время года неизменно 

вдохновляло художников своим своеобразием – особым настроением и богатой 

цветовой палитрой. Одних авторов осень очаровывала и пленяла своей 

красотой, которую они стремились передать на своих полотнах, а других – 

погружала в уныние и тоску или же глубокие размышления. В результате 

сокровищница русского искусства имеет множество великих художественных 

произведений, воспевающих неповторимость и многообразие осенней природы. 

Среди русских мастеров-пейзажистов XIX века, изображавших данное 

время года,  выделяется А. К. Саврасов, первооткрыватель лирического 

«пейзажа настроения» в истории отечественного искусства [65]. Им были 

написаны такие картины, как «Осень» и «Осень. Деревушка у ручья» 1870-х 

годов (Приложение Б, рисунок 1, 2). Изображенное на них состояние природы и 

неброские, печальные краски осеннего колорита глубоко трогают душу зрителя 

своей правдивостью и выразительностью. Они пробуждают щемящее чувство в 

сердце и размышления о том времени, когда природа начинает постепенно и 

неумолимо увядать и готовиться к зимнему сну. На полотне «Осень» 1871 года 
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изображен пейзаж, отмеченный печатью глубокого покоя, осенней меланхолии, 

печали и тоски. Вид природы вызывает чувство одиночества и  смирения перед 

суровой мудростью жизни. Мы видим тусклое, тяжелое небо с вереницей 

улетающих птиц, одинокую коричневую избушку и несколько деревьев с 

увядшими, жухлыми листьями. Композиция, совмещающая в себе чувство 

простора и пустоты окружающего пространства с ощущением отрешенности, 

заброшенности объектов, расположенных в центре, а также приглушенная 

цветовая палитра, избранная автором, глубокого воздействуют на эмоции 

зрителя и не оставляют его равнодушным [57]. Осенний пейзаж на картине А. 

К. Саврасова кажется до боли знакомым и родным образом осенней русской 

природы, неброской и в то же время проникновенно душевной. Вместе с тем 

при взгляде на данную работу мы остро ощущаем то одиночество, которое 

испытывал художник в период написания данной картины, и сочувствуем ему. 

Так пейзаж становится отображением внутреннего мира автора и его 

сокровенных переживаний. 

На полотне «Осень. Деревушка у ручья» мы видим то же угасшее 

состояние осенней природы, лишенное красочности и жизнерадостности. От 

ландшафта на данной работе веет подавленным настроением, которое А. К. 

Саврасов передал с помощью изображения ряда черных избушек маленькой 

деревеньки, расположенной вблизи водоема и широкого поля. Здесь мы видим 

подобные композиционные приемы, что и на предыдущей картине. 

Почерневшие и покосившиеся домики выглядят одиноко и безысходно на фоне 

просторного, бескрайнего полевого ландшафта и серого, свинцового неба. 

Убогий деревянный мост и одинокая человеческая фигура усиливают этот 

контраст. Очевидно, что для автора осень, в первую очередь, это мрачное и 

грустное время, когда природа увядает, а жизнь становится тяжелее [57]. 

Иную осень можно наблюдать на полотнах И. И. Левитана. Художник 

восторгался и вдохновлялся данным временем года, что нашло отражение в его 

творчестве [31]. Он создал одну из своих самых значимых работ под названием 

«Золотая осень» в 1895 году (Приложение Б, рисунок 3). Тема осени 
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раскрывается в ней необычайно ярко и торжественно, словно эта пора – 

настоящий праздник. Зрителя захлестывает волной насыщенных, звонких и 

сочных оттенков - оранжевых, желтых и золотистых. Это буйство цвета 

передает неповторимый осенний колорит, который отличает этот сезон от всех 

других. Теплую гамму листвы органично дополняют и подчеркивают зеленые и 

голубые краски, которыми также богат изображенный ландшафт. Природа на 

данной картине хотя и увядает, но не теряет своей красоты, свежести и яркости. 

Эффектные, интенсивные цвета и экспрессивный пастозный мазок усиливают 

эмоциональную выразительность полотна [27]. В результате оно заряжает и 

наполняет радостью и восторгом. Зрителю передается чувство восхищения 

красотой природы и то неизгладимое впечатление автора, которое оставил в 

нем однажды увиденный пейзаж. Картина недаром является одной из самых 

известных в творчестве автора и по праву считается одним из шедевров 

пейзажной живописи XIX века [9]. 

Следующее произведение И. И. Левитана «Дубовая роща. Осень» 1880 

года также посвящена осенней тематике и во всей глубине раскрывает любовь 

автора к этому особенному времени и к натуральной природе родного края 

(Приложение Б, рисунок 4). С точностью и теплотой изображены им стволы 

деревьев, ковер из опавших листьев, тропинка и даже обыкновенный пенек. В 

каждом мазке, в правдиво подобранных цветах, в простоте и жизненности 

композиции читается сердечная привязанность художника к запечатленным 

местам, его стремление отобразить все детали и передать атмосферу тех дней. 

При взгляде на картину хочется очутиться под этим куполом из разноцветной 

листвы и вдохнуть насыщенный и густой аромат осенней дубовой рощи. 

Картина отражает эмоциональное состояние автора, его душевный подъем и 

вдохновение, которое принесло ему единение с природой. 

Особое лирическое настроение отображено в произведении И. И. 

Левитана «Осенний день. Сокольники» 1879 года (Приложение Б, рисунок 5). 

Оно наполнено глубоким задумчивым состоянием, которое, очевидно, 

испытывал сам автор во время написания картины. В своей работе он достиг 
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высокой степени художественной выразительности благодаря мастерскому 

сочетанию приглушенных и темных оттенков с яркими, огненными и 

жизнерадостными красками осени. Зритель глубоко ощущает противоречивое 

своеобразие данного времени года – облачение природы в золотые, 

праздничные одежды и, одновременно с тем, ее постепенное увядание и потерю 

красок [57]. Чувствуется, как теплый, летний ветер сменяется холодом, и эта 

неумолимая перемена отзывается в сердце тоской. В целом, картина наполнена 

грустным настроением, чувством одиночества, душевным волнением. Этому 

способствует избранная автором манера нанесения мазка – он дробный, 

пастозный и трепещущий. Таким образом, И. И. Левитан создает 

выразительный образ осени, рождающий глубокие размышления и чувство 

уныния и тоски. 

В творчестве великого русского пейзажиста И. И. Шишкина мы можем 

также выделить немало работ, посвященных самому противоречивому и 

многообразному сезону природы.  

На его картине «Осень» 1892 года представлен лесной пейзаж, осенние 

мотивы которого изображены необычайно тонко и выразительно (Приложение 

Б, рисунок 6). Мы видим темные силуэты потерявших листву деревьев, в 

изгибах ветвей которых ощущается прохладный, пробирающий ветер. 

Очертания перелетной птицы, уносящейся в потускневшее небо, глубоко 

западает в душу и навевает мысли об ушедшем тепле. Изображенный пейзаж, 

хотя еще не потерял всей своей красочности, но уже отмечен печатью 

увядания. В результате естественные и неброские краски русской природы 

приобретают особую, щемящую красоту. Таким образом, И. И. Шишкиным 

мастерски подчеркнута многообразная и сложная цветовая гамма осени. 

Художник воспевает своеобразие данного времени года, отображает его 

правдиво и при этом максимально живописно. Данное произведение автора 

отражает развившуюся в XIX веке тенденцию любования камерным, простым, 

обыденным видом, благодаря которой русская пейзажная живопись и обрела 
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всю полноту своих выразительных средств и уникальную силу своего 

воздействия на зрителя [31]. 

Написанная в 1894 году работа «Осень» И. И. Шишкина является, по 

сути, натурным этюдом, однако выполненным при этом как законченное 

художественное произведение (Приложение Б, рисунок 7). Данная картина 

характеризуется классическим разделением пейзажа на три плана, 

вытянутостью и ритмическим построением композиции, которая затягивает 

взгляд зрителя, фокусирует его внимание, погружая в умиротворенный и 

прекрасный мир природы [5]. В этом мире все гармонично и спокойно, лишено 

накала страстей. Здесь человек чувствует себя свободно и легко. Даже 

наступление осенней поры в природе проходит безмятежно. Листва желтеет и 

раскрашивает деревья в золотистые, багряные, рыжие оттенки. Художнику 

великолепно удалось отобразить богатый осенний колорит. Осень И. И. 

Шишкина пышет благодатью и неугасающей силой жизни, природа на его 

картинах не теряет своей величественности и красоты, даже готовясь к спячке. 

Хотя картины, посвященные осенней тематике, в творчестве И. И. 

Шишкина достаточно редки, они, тем не менее, являют собой удивительные по 

силе художественной выразительности произведения. В них складывается 

богатый, поэтичный, глубокий образ преображающейся природы. Вместе с тем, 

в них отражается уникальная красота русских ландшафтов. Автор воспевает 

природу родного края со всей правдой реализма и, вместе с тем, привносит в 

нее свою любовь и чувство восхищения [52, 60]. В этой связи можно говорить 

об особом, шишкинском «поэтическом реализме», который детально и 

подробно отображает действительность, как она есть, наполняя ее при этом 

лирическим, эмоционально-возвышенным видением. 

В творчестве русского художника-пейзажиста Василия Дмитриевича 

Поленова выделяется несколько работ, посвященных осеней тематике. 

Написанная в 1893 году «Золотая осень» отражает глубокую любовь автора к 

природе родного края (Приложение Б, рисунок 8). На ней мы видим лиро-

эпическую панораму пейзажа, напоенного чувством воздуха и простора. Мы 
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видим мир природы словно свысока, что позволяет нам полнее увидеть и 

прочувствовать его естественное величие и первозданную красоту [31]. Все 

элементы, изображенные на картине, выполнены с изысканной точностью и 

мастерством. Изгиб реки, водная гладь, изящные стволы деревьев, светящиеся, 

словно костерки, огненно-желтые листья, подчеркнутые темной и бледной 

зеленой листвой и другими многообразными оттенками. Цветовая гамма 

данной работы необычайно красочна и празднична. Она мягкая и в то же время 

яркая, насыщенная. В целом, картина В. Д. Поленова создает радостное 

настроение и передает ощущение свежести, бодрости и душевной ясности. В 

ней присутствует легкая нотка грусти, поскольку очевидно, что изображенная 

природа совсем недавно начала увядать и меняться, и дух лета еще не до конца 

покинул ее, сохранившись в последних зеленых листочках и теплых солнечных 

лучах. Безусловно, своим произведением автор выражает свое восхищение 

красотой природы и ее удивительными осенними переменами, которые не 

перестают глубоко затрагивать душу и поражать воображение [57]. «Золотая 

осень» является одной из самых известных картин в творчестве В. Д. Поленова, 

в ней нашел отражение его яркий талант и высокое мастерство передачи 

лирического и проникновенного образа русской природы. 

В другой своей картине – «Осень в Абрамцеве» 1890 года автор 

изобразил образ осеннего пейзажа во всем его богатстве и великолепии 

(Приложение Б, рисунок 9). Колористическое решение полотна оставляет 

неизгладимое впечатление. Здесь осень уже полноправно отвоевала свои права 

у лета, окрасив все деревья в «свои» цвета. Поразительно тонкие и сложные 

цвета, переливы оттенков и яркие акценты - это то, что отличает данную 

работу. Осенний колорит здесь раскрыт во всем своем неповторимом 

поэтическом звучании. Сама природа изображена тихой, спокойной и 

одухотворенной. Можно сказать, что это произведение настоящая элегия, 

посвященная осени, а В. Д. Поленов – пейзажист-поэт, который своим 

произведением выразил всю глубину своей любви к родной природе, свое 

трепетное и душевное к ней отношение [31]. 
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Исаак Израилевич Бродский – известный художник-пейзажист XIX-XX 

веков, в творчестве которого также можно встретить произведения на осеннюю 

тематику.  В 1907 году им была написана картина «Поздняя осень», 

изображающая состояние природы в ноябрьское время (Приложение Б, рисунок 

10). Несмотря на то, что конец осени – это зачастую самый унылый и 

бесцветный ее период, автор увидел в нем отголоски ярких красок и особую, 

щемящую атмосферу. На фоне серых, холодных тонов неба и воды выделяются 

светлые и теплые пятна желтых и красных листьев, которые еще остались на 

деревьях. Художник продемонстрировал свое умение видеть великое в малом, а 

возвышенную красоту в, казалось бы, неприглядных и простых вещах. 

Панорама пейзажа на его картине захватывает дух и подталкивает к глубоким 

переживаниям. Вид широко разлившейся реки, просторного неба, голых 

деревьев и остатков сухой листвы на ветвях трогает душу и сжимает сердце. 

Тем самым автор создает выразительный образ природы последнего осеннего 

месяца. 

В 1913 году И. И. Бродский написал необычайно яркую, изобилующую 

цветом и светом картину «Золотая осень» (Приложение Б, рисунок 11). Как и 

работа «Поздняя осень» она изображена с перспективой вглубь, что можно 

охарактеризовать как одну из отличительных черт творчества автора. С 

помощью данного приема художник погружает зрителя в эмоционально 

насыщенный мир природы, в котором царствует свое особое настроение, в 

данном случае – праздничное, подчеркнуто жизнерадостное, воодушевленное 

[4]. И. И. Бродский активно использует яркие желтые цвета и подчеркивает все 

светлые и  теплые оттенки в пейзаже. Небо, облака, дорога, земля, деревья и 

дома – все залито золотистым солнечным сиянием. Данная картина своим 

буйством красок не может оставить зрителя равнодушным, она глубоко 

воздействует на его эмоциональное состояние, раскачивает и усиливает чувство 

радостного возбуждения, бодрости и душевного подъема.  

Очарованный и вдохновленный красотой ранней осени, И. И. Бродский в 

1915 году пишет атмосферную картину «Опавшие листья», на которой 
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предстает светлый и солнечный образ природы (Приложение Б, рисунок 12). 

Полотно удивительным образом погружает в умиротворенное состояние, 

позволяет услышать легкий шелест листьев и ощутить ласковое тепло солнца 

[21]. Сквозь картину зритель словно чувствует дуновение прохладного 

сентябрьского ветерка. Облик природы вызывает чувство душевного 

спокойствия и мягкой радости. Кажется, что осень И. И. Бродского – это пора, 

лишенная серости и безысходности, в ней нет тяжелых свинцовых туч, 

постоянных дождей и нарастающего холода. Автор изображает необычайно 

светлое, легкое и жизнерадостное время. Сезонное преображение природы он 

передает как праздник и вдохновляется им. Тем самым художник выражает 

свое оптимистичное, творческое отношение к жизни и способность видеть 

красоту во всем, что его окружает. 

Знаменитый русский живописец Станислав Юлианович Жуковский 

стремился передать в своем творчестве изменчивую красоту мира, запечатлеть 

ускользающее мгновение, неповторимое и прекрасное. Его работы наполнены 

изобилием света и цвета, вызывающим яркие эмоции. Он оставил после себя 

большое творческое наследие и внес значительный вклад в развитие 

отечественной пейзажной живописи конца XIX — начала ХХ века. Среди 

произведений С. Ю. Жуковского, в которых раскрывается тема осени, можно 

выделить работу «Лесное озеро. Золотая осень. (Синяя вода)» 1912 года, на 

которой изображен живописный вид во время «бабьего лета» - периода, когда 

осень уже наступила, в природе начались соответствующие перемены, но по-

прежнему еще присутствуют явные признаки уходящего лета, такие, как 

солнечное тепло, обилие света и яркость красок (Приложение Б, рисунок 13). 

Мы видим пейзаж пропитанный, освещенный и согретый солнцем, который 

будто лучится разноцветным сиянием [57]. Художник использовал самые 

разные цвета насыщенной яркости – оранжевый, зеленый, желтый, и даже 

ультрамариновый синий. Сочные оттенки он нанес пастозными, живыми 

мазками, в результате чего ему удалось создать ослепительный и прекрасный 
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образ красочной, живописной осени, завораживающей и вызывающей 

восхищение [30]. 

На картине С. Ю. Жуковского «Под вечер» 1910 года изображено время 

дня, когда солнце уже вот-вот готово скрыться за горизонтом, и опускает на 

мир свои последние горячие лучи (Приложение Б, рисунок 14). Яркий закатный 

свет наполняет всю осеннюю природу и усиливает ее теплую цветовую 

палитру. Оттенки поражают своим многообразием и своей насыщенностью. 

Они и яркие, и мягкие одновременно, подобраны с удивительной смелостью и 

точностью. Таким образом, осень на полотне художника – это пора, во время 

которой природа ни в ком случае не теряет своей красоты. Наоборот, она не 

гаснет, а разгорается еще больше. С. Ю. Жуковский запечатлел мгновение во 

время самого красочного и живописного осеннего периода, самых светлых дней 

этого сезона, привносящих в жизнь вдохновение и радость. Именно 

воодушевленное и жизнерадостное состояние души стремился передать автор в 

своем произведении. Он намеревался уловить неповторимый и прекрасный 

момент жизни и те эмоции, которые он в себе несет [53].  

Таким образом, С. Ю. Жуковский сотворил на своих полотнах 

необычайно выразительный и колоритный образ ранней осени, выразив тем 

самым свою огромную и пылкую любовь к миру природы. 

Аполлинарий Михайлович Васнецов – русский живописец XX века, 

талантливый и всей душой влюбленный в природу родного края. В юности 

старший брат Виктор, один из самых известных отечественных художников, 

познакомил его со своими товарищами, членами абрамцевского кружка, среди 

которых были И. Е. Репин, В. А. Серов, а также В. Д. Поленов. Творческая 

атмосфера Абрамцева и общение с  выдающимися мастерами живописи 

оказали неоценимое влияние на А. В. Васнецова [13]. Он создал множество 

колоритных пейзажей, в которых ясно читается умение художника видеть и 

передавать естественную, живую и трепетную красоту природы. В одной из 

своих работ «Осенние листья» 1908 года он передал особую, неповторимую 

атмосферу осенней поры (Приложение Б, рисунок 15). Просторный, 
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захватывающий вид открывается зрителю из-за багряной листвы кленового 

дерева. Вдалеке мы видим окутанное тучами небо, широкую реку и очертания 

деревушки, поддернутые сизым туманом, что вызывает в душе чувство 

одиночества и меланхолии, так называемой «осенней хандры». Однако на 

переднем плане работы яркими пятнами врывается в унылый пейзаж 

живописная, темно-красная листва, и наполняет его иным настроением. Таким 

образом, несмотря на присутствие холодных оттенков и изображения 

увядающей природы, от картины веет теплом. Склонившиеся ветви словно 

защищают от непогоды, а цветовая гамма листьев создает ощущение уюта. 

Багровые, рыжие, желтые оттенки согревают сердце и подымают настроение. 

А. В. Васнецов создает на своей работе противоречивый, контрастный и, 

безусловно, вдохновляющий и прекрасный образ осени. 

В творчестве художника-передвижника Ефима Ефимовича Волкова 

можно также встретить произведения, посвященные осенней тематике. Он был 

мастером лирического пейзажа и отражал на своих полотнах свое глубокое 

чувство любви к красоте русской природы. В 1871 году он создал свое первое 

полотно «Болото осенью», изображающее русский пейзаж во время осеннего 

сезона (Приложение Б, рисунок 16). Необыкновенно трепетным отношением 

проникнута каждая деталь данного произведения. Мягкие изгибы травы, 

деревьев, легкость облаков и огромный воздушный простор – все это отличает 

изображенную Е. Е. Волковым природу [66]. Художник стремился не только 

передать действительность, но и наполнить ее своим душевным настроением, 

что ему удалось сделать в полной мере. Только с первого взгляда данный 

пейзаж может показаться унылым и невзрачным, при рассматривании и 

погружении в мир данного произведения зрителю передается чувство 

душевной теплоты и глубочайшей любви, с которой автор изобразил родные 

сердцу места. Вид русской природы трогает за душу и оставляет глубокое 

впечатление.  

Примечательна работа русского художника Григория Григорьевича 

Мясоедова «Осеннее утро» 1893 года, на которой художник изображает 
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удивительный по силе выразительности образ осенней природы (Приложение 

Б, рисунок 17). Облик русского леса, окутанный сиреневой туманной дымкой, 

создает впечатление таинственности происходящего. Зритель будто бы 

погружается в загадочный и непостижимый мир природы. Яркие эмоции 

вызывает изобилие золотистой листвы, которую изобразил автор. Она словно 

излучает сияние и подсвечивает все вокруг. Это неповторимое осеннее 

волшебство захватывает дух [22]. Вкрапления красных, бурых и оранжевых 

тонов усиливают эффект, возникающий на картине. Композиционное решение 

работы также передает атмосферу сказочности, где убегающий вдаль и 

теряющийся в тумане извилистый ручеек словно увлекает зрителя за собой. 

Произведение Г. Г. Мясоедова выражает  глубокое восхищение красотой и 

очарованием осенней природы. 

Таким образом, русские художники-пейзажисты XX – XIX веков 

оставили богатейшее творческое наследие и большое количество 

разнообразных произведений, многогранно раскрывающих образ осени, 

особенности ее колорита, атмосферы и настроения. Каждый из художников 

стремился изобразить «свою» осень, свое индивидуальное видение этого 

времени года. Силой своего таланта и творческого видения они отразили 

различные осенние состояния природы и весь спектр переживаний, чувств и 

мыслей, которые она пробуждает в человеке своей неповторимой, 

выразительной, особо трогательной красотой. 

 

Выводы по первой главе 

 

В наследии русского изобразительного искусства одно из самых 

значимых мест занимают произведения, выполненные в жанре пейзажной 

живописи и посвященные отображению природы родного края. В них 

отразилась любовь художников к своеобразной и уникальной красоте русских 

ландшафтов. 



33 
 

И хотя пейзаж как жанр сформировался в отечественном искусстве 

довольно поздно, за время его становления было создано огромное количество 

великих произведений, которые стали сердцем русской пейзажной живописи. 

В первом параграфе первой главы данной выпускной квалификационной 

работы излагается история становления пейзажного жанра в России XIX века. 

Изначально художники не относились к природе как главному объекту 

изображения, используя пейзаж как фон для основного сюжета. В процессе 

специального обучения и развития искусства стали появляться художники, 

являющиеся чистыми пейзажистами, такие, как С. Ф. Щедрин и Ф. Я. Алексеев.  

В 30-40-х годах XIX века пейзаж получил широкое распространение и 

толчок к дальнейшему развитию, выразившийся в стремлении живописцев 

писать одухотворенные, лирические пейзажи, привносить в них свои чувства, 

свое эмоциональное состояние, различным образом подчеркивать и усиливать 

его. Так пейзаж складывался под влиянием романтизма, направления, которое 

ставит во главу угла насыщенные чувственные переживания, индивидуальный 

взгляд художника на мир, пафос и яркие выразительные эффекты [15]. 

Выдающимися мастерами романтического пейзажа стали М. Н. Воробьев и И. 

К. Айвазовский. 

Во второй половине XIX века, с расцветом реализма в искусстве,  

художники открыли для себя и своего творчества особую красоту и прелесть 

родных мест [31]. Стало складываться такое понятие, как русский пейзаж, со 

всеми его специфическими особенностями и характерной атмосферой. 

Отечественные авторы увидели великое в малом, а прекрасное и возвышенное – 

в простом, обыденном и неброском. Были созданы величайшие шедевры 

искусства такими художниками, как И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан и А. И. Куинджи. Они достигли в изображении природы высочайшего 

мастерства и навсегда закрепили огромную роль пейзажа в отечественном 

искусстве. 

Во втором параграфе первой главы данной выпускной квалификационной 

работы проводится анализ произведений русских художников XIX – XX веков, 
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посвященных изображению осени. Подобные работы встречаются в творчестве 

таких авторов, как И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, В. Д. 

Поленов, И. И. Бродский, Е. Е. Волков, Г. Г. Мясоедов, А. М. Васнецов и С. Ю. 

Жуковский. Рассматривается композиционное решение данных произведений, 

особенности колорита и цветовой гаммы, используемые технические приемы и 

создаваемые в результате выразительные образы природы, их эмоциональное 

воздействие на зрителя. Каждый из художников через отображение осенней 

поры стремился выразить свое душевное состояние, свой взгляд на 

происходящие  в природе перемены и связанные с ними размышления и 

переживания. Для одних это пора увядания, грусти и безысходности, а для 

других – яркое, живописное, жизнерадостное время.  

Таким образом, осенняя тематика занимает немаловажное место в 

творчестве русских художников XIX – XX веков. Безусловно, осень не может 

оставить равнодушным ни одну творческую душу. Своей неповторимой, 

своеобразной красотой она вдохновляет, поражает и притягивает. Это одно из 

самых эмоционально насыщенных времен года, когда природа сменяет свой 

облик, постепенно увядая и впадая в зимнюю спячку. Красотой своих видов она 

будоражит воображение, а неумолимостью перемен заставляет задуматься о 

цикличности жизни. Наблюдение за осенней природой способно пробудить в 

человеке самые лучшие чувства и помочь глубже познать себя и мир. Потому 

так важно обращаться к теме осени при обучении рисованию и занятии 

творчеством, а также в целом – для развития личности человека, раскрытия ее 

потенциала, воспитания патриотических чувств и нравственных качеств души. 
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2 Глава. Разработка художественно-творческой части выпускной 

квалификационной работы 

 

2. 1 Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы художественно-творческой части выпускной 

квалификационной работы неслучаен и обусловлен несколькими факторами. В 

первую очередь, избранная тематика отражает высокий интерес к жанру 

пейзажа и его большое значение для творчества. Мир природы всегда вызывал 

глубокий эмоциональный и душевный отклик, а также желание запечатлеть 

встреченные виды на холсте и передать с помощью изобразительных средств 

живописи возникшие мысли и чувства, погрузить зрителя в созданную 

атмосферу, чтобы он ощутил те же эмоции, то же настроение. Наблюдение за 

сменой времен года и различными погодными состояниями окружающей среды 

стало неотъемлемой частью творческой жизни, неисчерпаемым источником для 

вдохновения, без которого невозможно представить себе процесс поиска и 

создания художественного образа для любой работы. 

Во время обучения в стенах Поволжской академии образования и 

искусств имени Святителя Алексия на протяжении нескольких лет 

систематически проводились занятия по написанию этюдов природы с натуры. 

Их главной задачей было выразительное и правдивое отображение реальной 

красоты окружающей среды и вместе с тем – передача ее уникального 

своеобразия, специфики сезона, во время которого шла работа. Благодаря 

насыщенным и содержательным периодам пленэрной практики каждого года 

обучения происходило непосредственное погружение в естественный и 

переменчивый мир природы, познание законов ее отображения, выработке 

умения и способности видеть и находить вокруг художественные мотивы, 

композиционные решения, наиболее удачные виды и ракурсы, сложные 

сочетания цветов и нюансы оттенков. Создание натурных этюдов 
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способствовало развитию свободы, смелости и уверенности в изображении 

природы, более глубокого понимания и образного видения окружающего мира.  

Помимо пленэрных упражнений выполнялись задания по предметам 

«Композиция», «Живопись» и «Рисунок», целью которых было пошаговое 

выполнение работ на заданную тему с использованием натурного материала и 

других вспомогательных образцов. Вместе с посещением занятий велась работа 

над конкурсными и выставочными проектами, которые были посвящены 

пейзажной тематике. В результате за годы обучения были написаны этюды, 

тематические композиции и эскизы картин с изображением пейзажей всех 

времен года и самых разных погодных состояний природы. Это 

поспособствовало формированию глубокой увлеченности пейзажной 

живописью, возникновению стремления и желания глубже изучать данный 

жанр и больше и чаще создавать работы с изображением природы. 

В особенности притягивала своеобразная красота, живописность и 

атмосфера осеннего сезона. В это время преображение природы поражает 

воображение и захватывает дух. Многогранность осенней поры приводит в 

настоящий восторг – она и яркая, и мрачная, и теплая, и холодно-суровая, и 

жизнерадостная, и печальная. Контрастность осени обостряет чувства, эмоции 

и погружает в глубокие размышления. При наблюдении за тем, как постепенно 

сменяются краски и настроение природы, появляется неудержимое желание 

запечатлеть это переходное состояние, ту свежесть, яркость и силу 

впечатления, которое она производит на душу человека. 

Так увлеченность пейзажной живописью и любовь к осеннему времени 

года привели к возникновению идеи написать картину «Осенняя пора» в 

качестве выпускной квалификационной работы. 

Следующим фактором, повлиявшим на выбор темы художественно-

творческой части дипломной работы, стало изучение истории отечественного 

искусства. Примеры работ русских художников XIX – XX веков произвели 

неизгладимое впечатление и вдохновили на создание собственной картины. В 

произведениях великих мастеров тема осени раскрывается необычайно 
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выразительно и многогранно. Например, в творчестве И. И. Шишкина осенняя 

пора изображена в его духе – величественной, мощной, полной жизненных сил, 

хотя и слегка затронутой печатью увядания и неумолимых перемен. Осень 

Шишкина золотистая, красивая и яркая, в ней ощущается сила духа, как и во 

всех видах русской природы, которые изображал автор. На полотнах И. И. 

Левитана мы встречаем уже другой оттенок осени, ее более позднюю версию, 

уже полностью вступившую в свои права, местами меланхоличную и 

печальную, тонкую, глубокую, наталкивающую на философские думы, но по-

прежнему озаряющую мир вспышками золотой и яркой листвы. Иным 

настроением проникнуты полотна А. К. Саврасова, здесь осенний сезон уже 

достиг своей последней стадии, когда оттенки природы окончательно потеряли 

насыщенность цвета, потемнели и увяли, а небо заволокло холодными серыми 

тучами. Такое состояние осени заполняет сердце чувством тоски и 

безысходности. Таким образом, одни авторы отмечают в своем творчестве 

более радостную и праздничную сторону этого времени года, а другие 

подчеркивают и выделяют его мрачные и тяжелые тона. Другие не менее 

выразительные, эмоциональные и трепетные образы осени отображены в 

произведениях русских художников XIX – XX веков. В результате 

выстраивается целая галерея колоритных и эффектных работ, передающих 

восхищение художников красотой и своеобразием осенней поры. 

Изучение и анализ произведений русских пейзажистов XIX – XX веков, а 

также, в частности, тех их работ, которые были посвящены раскрытию образа 

осени, заложило основу и стало ориентиром в написании собственной картины. 

Вдохновением для выбора темы выпускной квалификационной работы стали 

полотна И. И. Шишкина, А. К. Саврасова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, И. И. 

Бродского, Е. Е. Волкова, Г. Г. Мясоедова, А. М. Васнецова и С. Ю. 

Жуковского. Богатейший художественный материал позволял подобрать свой 

подход и определить свое видение данного времени года, остановиться на том, 

какое состояние осени хочется отобразить в итоге. 
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Помимо этого, на выбор темы выпускной квалификационной работы 

повлияло решение использовать неисчерпаемый педагогический потенциал, 

заложенный в тему осеннего пейзажа. Рисование природы, несомненно, 

развивает эстетические и нравственные качества ребенка, учит видеть красоту в 

окружающем мире, ценить природу, смотреть на мир более творчески и 

духовно [20]. Невозможно недооценить актуальность пейзажной живописи в 

наши дни, поскольку она формирует необходимые художественные и 

культурные ценности у молодого поколения. 

Таким образом, выбор темы выпускной квалификационной работы стал 

следствием нескольких причин, среди которых индивидуальное отношение к 

жанру пейзажа и осени, интерес к творчеству русских художников XIX- XX 

века, а также стремление использовать возможности данной темы в 

педагогической практике на уроках изобразительного искусства. В результате 

был выполнен пейзаж под названием «Осенняя пора» в технике масляной 

живописи. 

 

2.2 Последовательность выполнения пейзажа «Осенняя пора» в технике 

масляной живописи 

 

После выбора темы будущей работы, началась подготовка к созданию 

пейзажа и разработка эскизов, поиск композиционного решения для 

наилучшего отображения поставленной творческой задачи.  

На начальном этапе выполненные простым карандашом наброски 

позволили подобрать наиболее подходящий формат для будущей работы 

(Приложение В, рисунок 1, 2). В итоге был избран горизонтальный вытянутый 

формат – самый удобный и гармоничный вариант для пейзажей всех видов [3]. 

Он позволяет создать эффект панорамы и раскрыть перед зрителем всю широту 

и глубину природного ландшафта, изображаемого художником.  
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За выбором формата последовали поиски композиционного решения 

работы: определение центра, акцентов и ритмов, распределение света и тени 

(Приложение В, рисунок 3, 4). Было принято решение изобразить дорогу в 

осеннем парке, уходящей вдаль перспективой. По сторонам от нее - фонари, 

освещающие путь и пустые скамеечки. Большое светлое пятно дороги было 

подчеркнуто и уравновешено массами сгустившейся темной листвы. 

Своеобразным смысловым акцентом на работе стали виднеющиеся вдалеке 

купола собора. Этот архитектурный элемент привнес особую ноту в работу и 

содержательно наполнил композицию, сделав ее интереснее и цельнее. На 

переднем плане картины были размещены фигуры прогуливающихся по парку 

людей. Они органично дополнили и подчеркнули то светлое, тихое и радостное 

настроение, которое хотел передать автор. 

После составления композиции и разработки черно-белых эскизов стали 

выполняться варианты в цвете, позволяющие представить, как будет выглядеть 

колорит будущей картины и то, какое настроение отразится на полотне 

(Приложение В, рисунок 5, 6). Немаловажную роль в передаче природного 

состояния сыграла цветовая гамма [19]. Активно принималось решение 

относительно того, какое время суток будет отражено на работе – дневное, 

утреннее или вечернее. В зависимости от этого образ работы значительно 

менялся (Приложение В, рисунок 7, 8). Вечернее освещение показалось 

наиболее привлекательным – оно передавало тонкое душевное состояние, 

погружение в мысли и эмоции. Оттенки цветов при этом становились 

достаточно сложными, интересными и необычными. Осенняя пора в сочетании 

с атмосферой городского вечера создавали образ будущей картины, взглянув на 

которую, каждый бы ощутил знакомое сердцу чувство. 

После выбора цветового варианта эскиза наступил следующий этап 

работы – перенос композиции на холст и нанесение подмалевка (Приложение 

В, рисунок 9). Локальными цветами были решены основные объекты 

изображения – небо, листва и дорога (Приложение В, рисунок 10). Далее работа 

уже перешла к постепенной детализации и проработке форм (Приложение В, 
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рисунок 11). Стали добавляться разнообразные оттенки, делающие работу 

более красочной и живописной. В темной листве появились вкрапления 

золотистого, рыжего, розового, небо наполнилось вечерними синими 

оттенками, а на парковую дорогу упали фиолетовые тени. 

Последующее нанесение красочных слоев способствовало подробной 

передаче деталей (Приложение В, рисунок 12). Внимательно прописывались 

скамейки, купола церкви и фигуры людей (Приложение В, рисунок 13). Особое 

внимание были уделено гармоничному добавлению изображения 

прогуливающихся на холст (Приложение В, рисунок 14). В процессе постоянно 

проводилась корректировка различных фрагментов на работе, уточнение форм. 

Специфика масляных красок позволяла спокойно перекрывать красочные слои 

другими, усложнять их, дорабатывать. Все происходило в русле поставленной 

творческой задачи и работало на раскрытие заданного образа (Приложение В, 

рисунок 15, 16). 

После внесения последних корректировок пейзаж «Осенняя пора» был 

закончен. Готовый холст был оформлен в багет, который соответствовал стилю 

и  цветовой гамме полотна (Приложение В, рисунок 17). 

Проделанная работа позволила применить полученные за годы обучения 

в Поволжской Академии знания и навыки на практике, реализовать их в 

процессе решения творческой задачи, начиная от поиска идеи и заканчивая ее 

воплощением. В то же время работа над пейзажем «Осенняя пора» стала новым 

шагом в художественном развитии, уникальным опытом глубокого и 

последовательного создания собственной картины, раскрытия художественного 

образа. 

Таким образом, разработка и выполнение пейзажа «Осенняя пора» стала 

деятельностью, углубившей профессиональные компетенции. Использовать 

материал данной выпускной квалификационной работы можно как в сфере 

изобразительного искусства, так и в сфере педагогики. 
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2.3 Разработка план-конспектов уроков на основе выпускной 

квалификационной работы 

 

Как уже было отмечено, пейзажная живопись имеет большой потенциал 

для воспитания и творческого развития детей. Природа – это источник 

вдохновения и духовного обогащения для подрастающего поколения, 

соприкосновение с ней несет необходимое для жизни в современном обществе 

чувство умиротворения, учит жить в гармонии с окружающим миром. Потому 

так важно посвящать определенную часть уроков по изобразительному 

искусству рисованию пейзажей. Задания по изображению природы формируют 

эстетический вкус, развивают художественные способности, а также 

взращивают любовь к местности родного края. 

Методологическая часть данной выпускной квалификационной работы 

содержит в себе разработанные план-конспекты уроков разных видов 

деятельности по теме пейзажной живописи. Часть из них была успешно 

проведена во время производственной практики. Была поставлена задача по 

возможности объединить разработанные план-конспекты уроков осенней 

тематикой, чтобы полнее использовать материал выпускной квалификационной 

работы. 

Уроки были проведены на базе МБУ «Школы №89» г.о. Тольятти или 

«Школы с углубленным изучением отдельных предметов №89 имени В. И. 

Исакова». Первое занятие – «Знакомство с художниками-пейзажистами» 

представляло собой урок, направленный на теоретическое изучение темы, 

понимание истории ее становления (Приложение Г, План-конспект урока по 

изобразительному искусству №1). Изложение материала сопровождалось 

активным обращением к творчеству и примерам работ русских художников-

пейзажистов XIX – XX веков, таких, как И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, В. Д. Поленов, И. И. Бродский, Е. Е. Волков, Г. Г. Мясоедов, А. М. 

Васнецов и С. Ю. Жуковский. Детям предлагалось подумать и решить, что 
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особенного каждый из них привнес в понимание пейзажа, и чем отличаются 

работы мастеров друг от друга. Особое внимание было уделено анализу 

осенних работ художников, разбору используемых средств выразительности. 

На примере различий в образах осени на полотнах живописцев учащимся 

предлагалось сложить свое собственное представление о данном времени года, 

его влиянии на жизнь и творчество [1]. В результате у них сформировалось 

четкое желание самим изобразить осенний пейзаж, а их багаж знаний об 

искусстве пополнился сведениями о «расцвете пейзажа» в России XIX века и 

именами величайших пейзажистов, с которых они теперь могли брать пример. 

Обращение к шедеврам русского отечественного искусства, а также 

размышления о природе, ее явлениях и сути происходящих в ней перемен 

произвели на учеников большое впечатление. Они говорили вслух о своей 

точке зрения и формировали свое индивидуальное видение русского осеннего 

пейзажа. 

На последующем занятии «Осенний пейзаж в парке» ученикам 

предстояло применить свои новые знания на практике и воплотить 

собственный пейзаж в материале (Приложение Г, План-конспект урока по 

изобразительному искусству №2). Темой изображения был избран осенний 

парк, близкий и знакомый сердцу каждого мотив. Задача состояла в 

выразительной и правдивой передаче атмосферы осеннего колорита и 

настроения. Сначала детям предлагалось обдумать и решить, как именно они 

скомпонуют необходимые элементы на листе, как будет выглядеть их парк, что 

будет на нем главным и второстепенным, какие акценты расставлены 

(Приложение Г, рисунок 1). Наметив будущую работу карандашом, дети 

переходили к воплощению задумки в материале (Приложение Г, рисунок 2). На 

протяжении всей работы они обращались к образцам русской пейзажной 

живописи XIX – XX веков, материалы по которой был у них перед глазами – 

это презентация и книжные иллюстрации полотен художников. Помимо 

репродукций шедевров классической живописи, ученикам предлагались и 

примеры современных пейзажей. Среди них были картины живописца Леонида 
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Аркадьевича Афремова. Его работы поразили воображение учеников своей 

яркостью и экспрессивностью, позволив увидеть иное раскрытие образа 

осеннего парка и глубже проникнуться пейзажной живописью, осознать 

возможности ее изображения в современном мире. Обращение к творчеству 

великих творцов прошлого и мастеров настоящего помогло глубже и 

многосторонне жанровые особенности пейзажа, а также тему осени. Таким 

образом, из работ русских художников учащиеся черпали вдохновение, а если у 

них возникали вопросы, они обращались к учителю за помощью (Приложение 

Г, рисунок 3). Каждый из учеников решал общие для всех задачи по созданию 

художественного образа, поиску композиции, использованию выразительных 

средств, передаче колористической гаммы и вместе с тем отдельно 

прорабатывал свои проблемные моменты – кто-то учился цельнее выстраивать 

композицию, кто-то точнее подбирать цвета. По итогу нескольких отведенных 

на данную тему занятий получилась галерея ярких, живописных работ, 

отражающих глубокую любовь детей к природе, их неравнодушное отношение 

к тому, что происходит вокруг (Приложение Г, рисунок 4). Рисование осеннего 

пейзажа принесло им много радости и вдохновения, они зарядились 

позитивными эмоциями и сделали для себя новые открытия и полезные 

выводы, которые помогут им в их будущих творческих свершениях. 

Критериями оценки творческих работ детей по уроку «Осенний пейзаж в 

парке» выступали следующие пункты: 

соответствие теме урока, компоновка объектов изображения на листе, 

размещение деревьев, дорог и других элементов в соответствии с форматом и 

линией горизонта; 

использование композиционных правил, принципов и законов; 

применение линейной и воздушной перспективы; 

сложность цветовой гаммы, наличие оттенков; 

пластичность и пропорциональность форм; 

владение живописной техникой; 

оригинальность, самостоятельность и законченность работы; 
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выразительность художественного образа. 

В результате проведения данного занятия работы учащихся оценивались 

в соответствии с заявленными задачами и целями урока. На одной из 

получившихся работ можно видеть удачное исполнение и попадание в 

заданную тему (Приложение Г, рисунок 5). Данная работа отличается очень 

живым и ярким живописным решением. Особенно выделяется пастозная 

манера нанесения мазков, говорящая о развитом навыке владения учеником 

живописной техникой. Сочные, текстурные мазки передают трепет и 

колыхание листьев на прохладном осеннем ветру. Среди использованных 

композиционных приемов – ритм и динамика, которые наполняют работу 

жизненностью и эмоциональностью. Использованные цвета также привносят 

чувственные нотки в изображение, наделяют его лирическим настроением. 

Контрастные красные, желтые, оранжевые и синие краски и их сочетания 

создают радостный образ осени, проникнутый оптимизмом и восхищенным, 

романтичным состоянием. Среди недочетов можно выделить очевидные 

нарушения линейной перспективы и недостаток в пластичности, изящности 

форм и линий. В остальном же данная работа – успешный итог проделанной 

работы над созданием осеннего пейзажа. Она отражает творческую, тонко 

чувствующую натуру ученика и его гибкое, живо воспринимающее мир 

воображение. 

На другой работе мы видим иное видение заданной темы. Вместо 

классического образа парка ученик избрал сюжетом для своего изображения 

вид на горы и осенний лес (Приложение Г, рисунок 6). Композиция данной 

работы отличается широтой и многоплановостью. Словно панорама, она 

охватывает масштабное пространство, вмещающее в себя и реку, и поле, и лес, 

и горы, и даже небо. Данная особенность отражает индивидуальность ученика и 

привносит в его работу совершенно другое настроение – вызывающее больше 

размышления и думы о «вечном», нежели чувства и сиюминутные эмоции. 

Отраженное состояние более спокойное, уравновешенное, умиротворенное. Его 

подчеркивает более гладкое нанесение мазков и умеренное использование 
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шероховатой, пастозной текстуры масляных красок. Композиция данной 

работы более статичная, ровная. Эффектную и живую ноту в нее привносит 

динамичный изгиб реки. Среди недочетов можно отметить некоторую 

небрежность и незаконченность. Наличие относительно пустых областей 

создает желание чем-то их дополнить, добавить деталей, что значительно 

снижает впечатление от работы. Однако, она также обладает рядом достоинств 

и отвечает большинству критериев, что позволяет оценить ее положительно.  

Занятие «Осенние деревья» представляло собой иное обращение к теме 

осени на уроках изобразительного искусства (Приложение Г, План-конспект 

урока по изобразительному искусству №3). Здесь детям предлагалось 

изобразить осенний пейзаж в стилизованном, декоративном виде. Применять 

орнаменты, упрощать формы, чтобы сделать изображения кустов, деревьев и 

листьев более плоскими и условными, но вместе с тем интересными и 

необычными. Для наглядности использовался сопровождающий 

иллюстративный материал – это презентация с примерами декоративных 

осенних пейзажей, а также разных способов стилизации природных форм. 

Данное занятие привнесло вклад в развитие креативного, нестандартного 

мышления детей, а также их понимания того, что такое «стилизация» и 

«декоративность». Сначала дети располагали будущие объекты изображения на 

листе, а после заливали линейные формы акварельными пятнами (Приложение 

Г, рисунок 7). Когда акварель полностью высыхала, дети переходили к 

использованию маркеров и ручек, с помощью которых они заполняли все 

элементы композиции орнаментами и другими декоративными узорам. 

Критериями оценки творческих работ детей по уроку «Осенние деревья»:  

раскрытие темы; 

композиционное решение, использование композиционных средств; 

использование основных средств выразительности - штриха, пятна, 

точки, линии; 

использование орнаментов, их сложность и аккуратность выполнения; 

декоративная переработка форм; 
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уровень стилизации изображения; 

креативность и оригинальность; 

цветовое решение работы; 

образная выразительность. 

В ходе занятия «Осенние деревья» у учащихся получились работы, на 

которых они пробовали декоративно украсить и стилизовать изображения 

деревьев и другой растительности (Приложение Г, рисунок 8,9). На одной из 

работ ученику удалось добиться цельности композиции и применить 

геометрические элементы для творческой переработки изображения 

(Приложение Г, рисунок 10). Учащийся использовал различные способы 

декоративной переработки форм, каждый из изображенных растительных 

объектов обладает своим «орнаментом». На одном это сочетание черточек и 

треугольников, на другом – россыпь кружочков различных размеров, на 

третьем – квадратики и волнистые линии. В результате изображение кустов и 

деревьев стало более интересным, а многообразие декоративных элементов 

создало игривое и радостное настроение в работе.  

На другой работе, которая была сделана во время урока «Осенние 

деревья», можно увидеть почти полное отсутствие орнаментальных и 

декоративных элементов (Приложение Г, рисунок 11). Работа выполнена 

достаточно живописно, и только круглые формы масс листвы и стилизация 

стволов говорят о том, что ученик ставил перед собой задачу сделать 

декоративное изображение. Присутствует намек на перспективу, явно сделан 

акцент на переднем плане, а дальний план выполнен более расплывчато и менее 

детализировано. В данной работе особый интерес вызывает цветовое решение. 

Колористическая гамма сочная, яркая и мягкая одновременно, передает осеннее 

настроение и особую атмосферу. Деревья, словно светящиеся фонарики в ночи, 

освещают дорогу, а под ногами расстилается пестрый ковер из разноцветных 

листьев. Хотя автору работы не удалось в полной мере стилизовать 

изображение и декоративно оформить его, он смог раскрыть тему и создать 

выразительный образ осени.  
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Третья работа отражает частичное понимание ребенком сути процесса 

стилизации и попытку декоративно интерпретировать изображение 

(Приложение Г, рисунок 12). Здесь мы видим использование лишь нескольких 

элементов для передачи листвы деревьев, а также плоскостное цветовое 

решение через заливку линейных форм локальными цветами. Центром 

композиции является одно из деревьев, которое имеет отличающийся ото всех 

остальных изгиб ствола. Данной работе не хватает разнообразия в 

используемых средствах, однако в целом наблюдается тенденция к развитию 

индивидуального творческого видения и декоративных способностей 

учащегося. 

Таким образом, в процессе проведения уроков каждый из учеников 

проявил свою индивидуальность, свой стиль и творческий подход. Одним 

удалось практически полностью достичь поставленных целей, другие же 

смогли сосредоточиться и выполнить только несколько художественных задач. 

Для одних более продуктивной оказалось работа с цветом, другие смогли 

построить гармоничную композицию, а третьи продемонстрировали растущий 

навык владения техникой. Безусловно, каждый в процессе работы проявил себя 

и выразил частичку своего внутреннего мира, своих мыслей и эмоций, создав 

тем самым оригинальный образ на холсте. 

Потенциал применения пейзажной живописи в воспитании и педагогике 

огромен. На ее основе можно разрабатывать интересные, разноплановые 

занятия, которые многогранно развивают детей и их художественные навыки, 

дают им комплексные знания. Отдельное внимание заслуживает осенний 

пейзаж с его специфическими особенностями, которые можно и нужно 

использовать во время творческих занятий. Обращение к осеннему пейзажу 

позволяет глубже проникнуться атмосферой природы, красотой ее 

преображения, неповторимостью и яркостью красок. Все это, безусловно, 

способствует развитию нравственных, духовных, эстетических и 

эмоциональных сторон личности. 
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Выводы по второй главе 

 

Вторая глава данной выпускной квалификационной работы посвящена 

творческо-художественной части исследования. Она представляет собой 

процесс выполнения пейзажа «Осенняя пора» в технике масляной живописи и 

разработку план-конспектов уроков по пейзажной живописи с применением 

материалов выпускной квалификационной работы. 

В первом параграфе обосновывается выбор темы, описываются причины 

и факторы, повлиявшие на определение предмета исследования. Тема «Осенняя 

пора» отражает увлеченность автора пейзажной живописью и его интерес к 

природе. Можно сказать, что выбор темы дипломной работы был основан на 

индивидуальных предпочтениях и стремлении развить свои познания в области 

пейзажного искусства и навыки художественного мастерства в живописи. 

Также на выбор темы повлияло желание через изображение природы выразить 

свое внутреннее психологическое состояние, свои чувства и переживания. Так 

родился замысел для картины «Осенняя пора». 

Второй параграф подробно описывает процесс создания полотна. Работа 

над картиной велась в соответствии со всеми необходимыми этапами: начиная 

с разработки эскизов, поисков наилучшего композиционного решения и 

заканчивая выполнением творческого задания в материале, живописным 

решением полотна, прорисовкой мелких деталей и передачей нужного 

настроения. Помимо описываемого процесса, анализируются композиция 

итоговой картины, особенности цветовой гаммы и другие приемы, которые 

были использованы для воплощения авторского замысла. Таким образом, 

творческая часть выпускной квалификационной работы представляет собой 

пейзаж «Осенняя пора», отображающий мягкое вечернее состояние ранней 

осени в тихом уголке городского парка.  

В третьем параграфе второй главы приводятся план-конспекты уроков, 

которые были успешно проведены во время учебной практики. Занятия были 
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посвящены пейзажной живописи и, в частности, теме осеннего пейзажа. 

Возможности использования данных тематик на уроках по изобразительному 

искусству необычайно широки и позволяют развить творческие способности 

обучающихся, расширить их кругозор, благотворно влияют на внутренний мир 

детей.  

Таким образом, творческая часть выпускной квалификационной работы 

представляет собой разноплановую деятельность, включающую в себя и 

выполнение художественного полотна, и составление методических 

разработок, относящихся к педагогической области. Из этого следует, что 

возможности пейзажной живописи многогранны, неисчерпаемы и актуальны по 

сей день. Общение и укрепление связи с природой обогащает творчество 

человека, дарует ему вдохновение и наполняет жизненной энергией, 

созидающей силой. Так, процесс создания пейзажа «Осенняя пора» позволил 

обратиться к своему внутреннему миру, выразить свое  эмоциональное 

состояние и почувствовать гармонию в душе, а также стал следующим шагом в 

развитии своих художественных способностей. Разработка же методических 

материалов по теме выпускной квалификационной работы помогла расширить 

и углубить свои знания, внеся вклад в становлении себя как будущего педагога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Жанр пейзажной живописи в современном обществе не теряет своей 

актуальности и остается востребованным и эффективным в среде художников 

способом выражения своих идей, чувств, мыслей и эмоций. С помощью 

отображения природы мастера изобразительного искусства делятся самыми 

глубокими переживаниями и говорят о том, что важно для них. 

История становления пейзажа как жанра чрезвычайно глубока и 

интересна и уходит корнями в далекое прошлое, в те дни, когда природные 

элементы служили дополнением и фоном к основной работе и не являлись 

независимым по смыслу изображением. Отношение к пейзажной живописи 

менялось постепенно, как менялись общественная мысль и мода в мире 

искусства.  

Начиная с конца XVIII – начала XIX века в России начинает 

формироваться класс пейзажной живописи в Академии искусств и, в целом – 

повышается интерес и внимание к изображению природы, в нем начинают 

видеть художественный потенциал. В XIX веке область знаний о пейзаже 

продолжает расширяться, появляются великие художники-пейзажисты, 

которые делают особый акцент в своем творчестве на передаче природы. 

Каждый из мастеров трактует природу по-своему, в своей неповторимой 

манере, привносит в пейзаж собственное видение, душевное состояние, а также 

стремится создать свой уникальный художественный образ.  

С того времени пейзажная живопись достигла значения независимого 

жанра изобразительного искусства и, безусловно, продолжает развиваться до 

сих пор. Каждый день появляются новые работы, воспевающие красоту мира 

природы. Он настолько своеобразен, многогранен, глубок и противоречив, что 

изображать его можно бесконечно и так и не исчерпать все скрытые в нем 

сюжеты и мотивы. Каждое природное состояние, будь то смена дня и ночи, 

смена времен года, различные погодные явления – все это является источником 
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бесконечного вдохновения и возможностей для творческого самовыражения. 

На примере одной только темы осени, рассмотренной в данной выпускной 

квалификационной работе, можно видеть, как она будоражит и трогает сердце 

творческого человека, и как в изображении природы проявляется его 

индивидуальность. Таким образом, комбинация двух факторов – 

переменчивого мира природы и личного видения художника – создает в итоге 

неповторимый по выразительности художественный образ.  

Для того чтобы человек обладал нужными изобразительными навыками, 

творческим мышлением и эстетическим вкусом, необходимо со времен 

обучения в школе обращать его внимание к пейзажной живописи и знакомить 

со всеми различными природными состояниями и явлениями в процессе 

творчества, а также историей искусства и опытом выдающихся отечественных 

мастеров. Так, пейзажная живопись обладает глубоким педагогическим 

потенциалом, способным привнести значимый и ощутимый вклад в творческое, 

эстетическое, психо-эмоциональное и духовное развитие личности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. С. Ф. Щедрин, «Вид на Гатчинский 

дворец с Длинного острова», 1796 г. 

Рисунок 2. С. Ф. Щедрин, «Вид на 

Большую Невку и дачу Строгановых», 1804 

г. 

 

 

  

 

Рисунок 3. Ф. Я. Алексеев , «Вид Дворцовой 

набережной от Петропавловской крепости», 

1794 г. 

 

Рисунок 4. Ф. Я. Алексеев, «Красная 

площадь в Москве», 1801 г. 
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Рисунок 5. М. Н. Воробьев, «Восход солнца 

над Невой», 1830 г. 

Рисунок 6. М. Н. Воробьев, «Осенняя ночь 

в Петербурге. Пристань с египетскими 

сфинксами на Неве ночью», 1835 г. 

 

 

  

 

Рисунок 7. М. Н. Воробьев, «Дуб, 

раздробленный молнией. Аллегория на 

смерть жены художника», 1842 г 

 

Рисунок 8. И. И. Айвазовский, 

«Неаполитанский залив в лунную ночь», 1842 г. 
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Рисунок 9. И. И. Айвазовский, «Девятый вал», 

1850 г. 

Рисунок 10. И. И. Айвазовский, 

«Спокойное море», 1863 г. 

 

 

 

  

 

Рисунок 11. И. И. Айвазовский, «Черное 

море», 1881 г. 

 

Рисунок 12. И. И. Шишкин, «Рожь», 1878 г. 
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Рисунок 13. И. И. Шишкин,»Лесные дали», 

1884 г. 

 

Рисунок 14. И. И. Шишкин, «Корабельная 

роща», 1898 г. 

 

 

  

 

Рисунок 15. А. К. Саврасов, «Сельский 

вид»,1867 г. 

 

Рисунок 16. А. К. Саврасов, «Проселок», 

1873 г. 
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Рисунок 17. А. К. Саврасов, «Грачи 

прилетели», 1871 г. 

 

Рисунок 18. И. И. Левитан, «Над вечным 

покоем», 1894 г. 

 

 

  

 

Рисунок 19. И. И. Левитан, «Тихая обитель», 

1890 г. 

 

Рисунок 20. А. И. Куинджи, «Березовая 

роща», 1879 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. А. К. Саврасов, «Осень», 1871 г. Рисунок 2. А. К. Саврасов, «Осень. Деревушка 

у ручья», 1870-е. 

 

 

  

 

Рисунок 3. И. И. Левитан, «Золотая осень», 

1895 г. 

 

Рисунок 4. И. И. Левитан, «Дубовая роща. 

Осень» 1880 г. 
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Рисунок 5. И. И. Левитан, «Осенний день. 

Сокольники», 1879 г. 

Рисунок 6. И. И. Шишкин, «Осень», 1892 г. 

 

 

  

 

Рисунок 7. И. И. Шишкин, «Осень», 

1894 г. 

 

Рисунок 8. В. Д. Поленов, «Золотая осень», 1893 

г. 
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Рисунок 9. В. Д. Поленов, «Осень в 

Абрамцеве», 1890 г. 

 

Рисунок 10. И. И. Бродский, «Поздняя осень», 

1907 г. 

 

 

  

 

Рисунок 11. И. И. Бродский, «Золотая 

осень» , 1913 

 

Рисунок 12. И. И. Бродский, «Опавшие листья» 

1915 г. 
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Рисунок 13. С. Ю. Жуковский, «Лесное 

озеро. Золотая осень. (Синяя вода)», 

1912 г. 

 

Рисунок 14. С. Ю. Жуковский, «Под вечер», 1910 

г. 

 

 

  

 

Рисунок 15. А. М. Васнецов, «Осенние 

листья» , 1908 г. 

 

Рисунок 16. Е. Е. Волков, «Болото осенью» 

1871 г. 
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Рисунок 17. Г. Г. Мясоедов, «Осеннее утро», 1893 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

Рисунок 1. Эскиз карандашом к работе «Осенняя пора». 

 

 

 

Рисунок 2. Эскиз карандашом к работе «Осенняя пора». 
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Рисунок 3. Эскиз карандашом к работе «Осенняя пора». 

 

 

 

Рисунок 4. Эскиз карандашом к работе «Осенняя пора».
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Рисунок 5. Эскиз в цвете для пейзажа «Осенняя пора». 

 

 

 

Рисунок 6. Эскиз в цвете для пейзажа «Осенняя пора». 
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Рисунок 7. Эскиз в цвете для пейзажа «Осенняя пора». 

 

 

 

Рисунок 8. Эскиз в цвете для пейзажа «Осенняя пора». 
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Рисунок 9. Перенос композиции на холст и нанесение подмалевка. 

 

 

 

Рисунок 10. Передача локальных цветов изображаемых объектов. 
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Рисунок 11. Нанесение первых красочных слоев. 

 

 

 

Рисунок 12. Начало проработки форм. 
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Рисунок 13. Проработка деталей. 

 

 

 

Рисунок 14. Прорисовка человеческих фигур. 
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Рисунок 15. Ведение работы над пейзажем «Осенняя пора». 

 

 

 

Рисунок 16. Ведение работы над пейзажем «Осенняя пора». 
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Рисунок 17. Итоговая работа «Осенняя пора». 

 



79 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 

 

Рисунок 1. Процесс урока «Осенний пейзаж в парке». 

 

 

 

Рисунок 2. Процесс урока «Осенний пейзаж в парке». 
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Рисунок 3. Помощь учителя во время урока «Осенний пейзаж в парке». 
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Рисунок 4. Итог урока «Осенний пейзаж в парке». 

 

 

 

Рисунок 5. Работа ученика, написанная на уроке «Осенний пейзаж в парке». 
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Рисунок 6. Работа ученика, написанная на уроке «Осенний пейзаж в парке». 

 

 

 

Рисунок 7. Процесс урока «Осенние деревья». 
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Рисунок 8. Процесс урока «Осенние деревья». 

 

 

 

Рисунок 9. Итог урока «Осенние деревья». 
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Рисунок 10. Работа ученика, написанная на уроке «Осенние деревья». 

 

 

 

Рисунок 11. Работа ученика, написанная на уроке «Осенние деревья». 
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Рисунок 12. Работа ученика, написанная на уроке «Осенние деревья». 
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План-конспект урока по изобразительному искусству №1 

 

Тема урока: Знакомство с художниками-пейзажистами 

Тип урока: Беседа об искусстве 

Класс: 5  

Цель: Знакомство с творчеством отечественных художников-пейзажистов XIX-

XX веков  

Задачи: 

формирование интереса к пейзажной живописи; 

знакомство с художниками-пейзажистами XIX - XX веков; 

развитие навыков анализа работ художников; 

воспитание эстетического вкуса и патриотических чувств 

Оборудование и материалы: smart-доска, презентация с иллюстрациями 

художников 

План урока: 

Организационный момент- 3 мин. 

Основная часть - 172 мин. 

Подведение итогов- 5 мин. 

Ход урока: 

Организационный момент:  

Здравствуйте, дети, сегодня мы познакомимся с вами с русскими 

художниками-пейзажистами XIX-XX веков. 

Основная часть:  

Кто-нибудь слышал или знает, что такое «пейзаж? (Ответы учеников: 

«Да, пейзаж- это когда рисуется природа!») Молодцы ребята, верно! 

Дети, вы, наверное, догадались какая сегодня тема урока? (Ответы детей). 

Сегодня мы познакомимся с жанром «пейзаж». Пейзажи бывают сельскими, 

городскими, в них изображаются леса, поля, парки, улицы». Жанр пейзаж стал 

самостоятельным только в XVI-XVII веке, до этого времени он изображался 
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как фон для портретов и исторических сцен. Но у нас он зародился довольно 

поздно, в XVII веке.  

А теперь, вспомнив о происхождении жанра, мы узнаем о русских 

художниках-пейзажистах. Ребята, а вы знаете русских художников-

пейзажистов? (Ответ детей: Да! Знаем: И. И. Шишкина, его известные картины, 

которые мы знаем - это: «Сосновый бор» и «Утро в сосновом лесу».) Какие вы 

молодцы! Я немного расскажу вам про работу И. И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу», заповедный лес мастер увидел на острове Городомля (озеро 

Селигер). Сначала он намеревался оживить чащобу жанровой сценкой с 

зайцами, но потом отказался от этой идеи: милые зайчишки как-то не 

соответствовали величественному антуражу. К. А. Савицкий (1844-1905) 

предложил живописцу нарисовать мишек. Опасные, грозные, сильные, 

олицетворяющие саму Россию животные гармонично вписывались в ландшафт. 

Шишкин поручил создание зверей другу. Он и сам бы легко справился с 

задачей, ведь на эскизах косолапые у Ивана Ивановича выходили замечательно, 

но хотел дать возможность заработать нуждавшемуся в деньгах собрату по 

кисти. Дети, а вы, наверное, слышали о таком художнике, как Алексей 

Саврасов? (Дети задумались). А кто помнит его известную работу «Грачи 

прилетели»?  Как художник предал в своей работе настроение приходящей 

весны. 

Подведение итогов: 

Дети, каких художников вы запомнили? (Ответ детей: «И. И Шишкин, А. 

К. Саврасов»). Молодцы, дети! 
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План-конспект урока по изобразительному искусству №2 

 

Тема урока: Осенний пейзаж в парке 

Тип урока: Тематическое рисование  

Класс: 5  

Цель: Написать осенний пейзаж масляными красками 

Задачи: 

знакомство с понятием «воздушная перспектива»; 

развитие композиционных навыков; 

развитие воображение и умения рисовать по представлению; 

формирование навыков работы масляными красками; 

Оборудование и материалы:  

Для учителя - презентация, образцы работ, выполненные отечественными 

художниками-пейзажистами XIX – XХ веков и современным художником Л. А. 

Афремовым. 

Для учеников – лист формата А3, масляные, гуашевые или акварельные 

краски, кисти, баночка, х/б тряпочка, мастихин, палитра, простой карандаш и 

ластик. 

План урока: 

Организационный момент - 3 мин. 

Основная часть - 172 мин. 

Подведение итогов- 5 мин. 

Ход урока: 

Организационный момент:  

Здравствуйте, дети. Все приготовили свои материалы? (Ответы детей). 

Тогда садитесь!  

Основная часть:  

Дети, сегодня я вам познакомлю с художником- импрессионистом Л. А. 

Афремовым. Леонид Аркадьевич родился в Белоруссии, г. Витебск. 

Посмотрите на работы его работы осени, в каких красках художник изображал 
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осеннюю пору. Ребят, а вы знаете, что такое воздушная перспектива? (Ответы 

детей: «Да, знаем! Воздушная перспектива - это когда чем дальше от нас 

предмет, тем более расплывчатым мы его видим. И наоборот, чем ближе к нам 

предмет, тем он насыщеннее и разборчивее».) Какие молодцы, ребята, вы все 

правильно сказали! Чтобы нарисовать осень нам понадобится масло, мастихин, 

чтобы повторить манеру писания художника. Ребята, обратите внимание, что 

на слайдах показаны работы этого художника, а также работы русских-

художников XIX – XX веков, которых мы с вами прошли на предыдущем 

уроке. Все это для вашего вдохновения, чтобы вы смогли на примере работ 

других художников определиться с тем, что вы хотите нарисовать сами. Опыт 

мастеров прошлого и тех, кто творит в настоящем, позволит вам найти свой 

собственный путь. Ведь пейзаж – это история и традиции в его изображении 

передаются на протяжении поколений, дополняясь и развиваясь дальше. Ну, 

что ж, давайте приступим к выполнению осеннего пейзажа! Ваша задача 

придумать свою композицию парка, и написать картину в импрессионистичной 

манере.  

На формате А4 простым карандашом нужно наметить свою осеннюю 

композицию в парке. Сегодня мы с вами сделаем подмалёвок, взяв кисть. 

Мазками делаем небо от светлому к темному, помните о тем, что чем дальше, 

тем светлее. Дальний план пишем кусты, деревья очень легким с добавлением 

белила. Переходим к земле, делаем землю в более охристо-коричневой гамме. 

Сделав подмалёвок, разобравшись с воздушной перспективой, мы на 

следующем уроке продолжим писать мазками детали растения, деревья и т.д., 

тем самым детализируем работы!  

Всем спасибо и до встречи на следующем занятии! 
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План-конспект урока по изобразительному искусству №3 

 

Тема урока: Осенние деревья 

Тип урока: Декоративное рисование  

Класс: 6  

Цель: Написать декоративный осенний пейзаж 

Задачи: 

знакомство с понятием «декоративное рисование»; 

развитие фантазии, творческого мышления, оригинальности; 

формирование навыков стилизации растительных элементов; 

развитие навыков работы с акварелью 

Оборудование и материалы: 

Для учителя - меловая доска. 

Для учащихся - лист бумаги формата А3, кисти - белочка, синтетика, 

акварель, палитра, х/б тряпочка, баночка, простой карандаш и ластик. 

План урока: 

Организационный момент - 3 мин. 

Основная часть - 172 мин. 

Подведение итогов - 5 мин. 

Ход урока: 

Организационный момент:  

Здравствуйте, дети. Сегодня на уроке мы будем рисовать декоративные 

осенние растения в пейзаже. Все готовы к уроку? Садитесь. 

Основная часть:  

Дети, а кто-то уже знаком, может, с декоративным рисованием? (Ответ 

детей: «Да, знакомы! Декоративное рисование- это создание композиций с 

помощью узоров!») Верно, дети, какие молодцы! Сегодня мы будем 

использовать декоративные узоры при рисовании растении, деревьев, кустов. 

Хотела добавить, что в декоративном рисовании отсутствует объём, все 

кажется плоским.  
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Давайте придумаем свою композицию, это может быть пейзаж или 

просто композиция из деревьев и кустов. Придумав композицию и разложив ее 

на листе, нам предстоит залить акварелью и подождать до полного высыхания, 

затем орнаментами заполнить свои растения. 

На формате акварельного листа А3 наметить карандашом придуманную 

самим композицию, затем залив акварелью предметы в осеннем колорите, 

подождать до полного высыхания, и украсить разными орнаментами.  

Подведение итогов:  

Ребята, вы такие молодцы! 


