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Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональной компетентности студентов художест-

венных специальностей по курсу «Композиция». Проводится анализ содержания дисциплины «Композиция». Раскрыва-

ется сущность понятий «компетентность» и «компетенция». Исследование термина «профессиональная компетент-

ность» позволило выделить в качестве ее основного показателя повышение образовательного уровня студентов, а 

также определить ее основные виды и структуру. В статье представлена авторская концепция формирования профес-

сиональной компетентности студентов, основанная на системе взаимосвязанных компонентов художественной и 

учебно-творческой деятельности. Функциональные компоненты, реализующие полноценный процесс учебно-творческой 

деятельности, введены в понятие композиционной компетентности как умения на основе развитого образного мышле-

ния и практической творческой деятельности выражать художественный замысел в образной форме средствами ком-

позиции. Определяются основные составляющие компонентов, на основе которых формируется композиционная, а в 

последующем и профессиональная компетентность студентов художественных специальностей. 
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The article is devoted to the urgent issue of building up professional competence of art students doing the course of  

Composition. Analysis of the content of the course of Composition is made. The idea of the notions of competence and competency 

is disclosed. The study of the notion of professional competency made it possible to single out, as its main indicator, increase in 

the academic level of students and define its main types and structure. The author’s conception of building up students’  

professional competency is presented in the article, which is based on the system of mutually connected components of art and 
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бразовательный процесс в высшем учеб-

ном заведении строится на основе принци-

пов государственной политики в сфере образо-

вания и призван обеспечить потребность обще-

ства и государства в квалифицированных спе-

циалистах, развитии способностей и интеллек-

туально-творческого потенциала личности. По-

нятие «квалифицированный специалист» на со-

временном этапе требует более глубокого ос-

мысления для обеспечения формирования про-

фессиональной компетентности студентов 

высших учебных заведений как специалистов, 

которые должны соответствовать вопросам и 

перспективам развития мирового сообщества. 

Одним из важнейших предметов при обуче-

нии специалистов художественных специально-

стей является учебная дисциплина «Компози-

ция». Большое значение данного учебного 

предмета обусловлено тем, что обучение мето-

дам и приемам художественно-творческой дея-

тельности, которое предполагает учебный курс, 

выступает в виде особой духовно-практической 
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деятельности, направленной на эмоционально-

ценностное и интеллектуальное становление 

личности [1]. 

Цель данной статьи – представление в рам-

ках компетентностного подхода структуры 

формирования профессиональной компетентно-

сти по курсу «Композиция» для студентов ху-

дожественно-педагогических специальностей 

высших учебных заведений.  

Для этого необходимо решить следующие за-

дачи: определить компоненты художественного 

образования и обучения композиции студентов 

художественных специальностей высших учеб-

ных заведений в современных условиях; проана-

лизировать сущность и структуру профессио-

нальной компетентности; раскрыть содержание 

структурных элементов профессиональной ком-

петентности в курсе «Композиция». 

Материал и методы. Материалами для ис-

следования послужили труды ученых Н.А. Дол-

гих, О.Л. Жук, И.А. Зимней, В.П. Климовича, 

Г.В. Лойко, А.К. Марковой, Д.С. Сенько,  

О.В. Чернышева, Дж. Равена, А.В. Хуторского, 

Е.В. Шорохова. Основными методами исследо-

вания по проблеме формирования профессио-

нальной компетентности студентов художест-

венных специальностей высших учебных заве-

дений являются анализ документации, изучение 

и обобщение педагогического опыта, наблюде-

ние, беседа и моделирование. 

Результаты и их обсуждение. Композицию 

часто рассматривают как теорию, которая яв-

ляется частью теоретического искусствоведе-

ния, и как учебную дисциплину, формирую-

щую художественно-творческие умения и на-

выки обучаемых.  

В период зарождения композиции как учеб-

ной дисциплины сочинение произведения ис-

кусства признавалось делом сугубо индивиду-

альным и весьма сложным, доступным ограни-

ченному кругу учеников. Считалось, что глав-

ная задача обучения – научиться рисовать и пи-

сать красками, а как итог – сочинить эскиз и на 

его основе создать картину. Формирование 

композиции как самостоятельной учебной дис-

циплины обусловлено тем, что процесс созда-

ния произведения очень сложен, он представля-

ет собой своего рода творческий феномен, яв-

ление во многом интуитивное, трудно поддаю-

щееся изучению [2].  

В настоящее время у композиции как учеб-

ной дисциплины понятийный аппарат опреде-

лен и достаточно хорошо аргументирован. Над 

изучением вопросов композиции работали ху-

дожники-педагоги и теоретики прошлого и со-

временности, такие, как Л.Б. Альберти, Леонар-

до да Винчи, Д. Рейнольдс, Э. Делакруа, У. Хо-

гарт, В.И. Суриков, Н.Ф. Урванов, П.П. Чистя-

ков, Д.Н. Кардовский, И. Иттен, В.А. Фавор-

ский, Е.А. Кибрик, К.Ф. Юон, В.П. Ефанов,  

Е.В. Шорохов, Н.Н. Ростовцев и др. Однако ме-

тодическая сторона учебного процесса по дис-

циплине все еще находится в развитии. 

Композиция как учебная дисциплина изуча-

ет важнейшие вопросы главной художествен-

ной формы произведений искусства с целью 

познания закономерностей создания произве-

дения и обучения студентов основам изобрази-

тельной деятельности. Обучение созданию ху-

дожественного произведения включает вопро-

сы творчества, мастерства, техники, средств и 

приемов композиции, эмоционально-образного 

воздействия на зрителя. Курс «Композиция» на 

художественно-педагогических специально-

стях вузов основывается на жанрах изобрази-

тельного искусства, таких, как натюрморт, 

пейзаж, портрет, бытовой и исторический 

жанр. Также курс композиции органически 

связан со всеми профилирующими предметами 

учебного плана, такими, как рисунок, живо-

пись, графика, цветоведение, история ис-

кусств, пластическая анатомия, скульптура, 

перспектива, декоративно-прикладное искус-

ство, народные художественные ремесла, ху-

дожественное проектирование. 

В образовательном стандарте, типовых 

учебных планах и программах определены ос-

новные цели и задачи курса композиции: обу-

чение, воспитание студентов в области компо-

зиции в изобразительном искусстве, развитие 

их творческих способностей, повышение позна-

вательной активности; формирование мировоз-

зрения студентов; развитие творческого вооб-

ражения и образного мышления; формирование 

художественной наблюдательности и зритель-

ной памяти; воспитание широкой художествен-

но-эстетической культуры и художественного 

вкуса; умение анализировать произведения изо-

бразительного искусства; умение  творчески 

отбирать из жизненных впечатлений наиболее 

характерное и отражать его в правдивой образ-

ной форме; овладение системой композицион-

ных закономерностей, правил и приемов, про-

фессиональным мастерством и умение приме-

нять их в художественно-педагогической и 

творческой деятельности [3–4]. 
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Овладение композиционными умениями и 

навыками невозможно без знания и понимания 

закономерностей, правил, приемов и средств 

композиции и умения применять их на практи-

ке. Усвоение теоретических знаний по компо-

зиции и учебно-творческая деятельность вы-

ступают как единый образовательный процесс, 

как целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования учебно-

творческой деятельности по овладению компо-

зиционными знаниями, умениями и навыками, 

формированию мировоззрения, развитию твор-

ческих способностей. 

Простого обладания некоторой суммой зна-

ний в современных условиях явно недостаточ-

но, возросли требования к таким качествам 

личности, как открытость для усвоения нового 

опыта, умение находить оптимальное решение 

в нестандартной ситуации, творческое отноше-

ние к действительности. Формирование творче-

ских способностей, общих для различных видов 

творческой деятельности, становится приори-

тетной задачей. Изобразительное искусство – 

это та область, в которой раньше, чем где-либо, 

можно получить первый творческий опыт, за-

нятия композицией – это возможность развития 

базовых способностей человека, которые в по-

следующем и формируют становление профес-

сиональной компетентности.  

Среди современных исследователей, рабо-

тающих в направлении совершенствования 

обучения студентов в области композиции, 

можно отметить В.А. Герасимова, Е.А. Дичен-

скую, Н.А. Долгих, Н.Н. Долгих, С.А. Дроздова, 

В.П. Климовича, А.А. Ковалева, Г.В. Лойко, 

Р.В. Паранюшкина, Д.С. Сенько, О.В. Черны-

шева и др. Однако проблема формирования 

профессиональной компетентности в курсе 

композиции при подготовке будущих специа-

листов не была предметом их пристального 

изучения. 

Мировые тенденции в высшем образовании 

свидетельствуют о становлении компетентно-

стного подхода как приоритетного направления 

в подготовке специалиста, который способен 

принимать самостоятельные решения, преобра-

зовывать социальную среду и свою профессио-

нальную деятельность, применяя ранее полу-

ченные знания и творческие умения и навыки. 

В рамках подхода образование и обучение ста-

новятся комплексными, многофакторными. 

Важнейшим принципом подхода является целе-

вая ориентация учебного процесса на формиро-

вание определенных компетентностей, переход 

от содержания обучения к результатам, от зна-

ний к становлению и развитию личности и ов-

ладения ей определенными видами профессио-

нальной деятельности. 

Среди зарубежных авторов, которые впер-

вые выделили понятие «компетентность» и 

впоследствии развивали его, необходимо ука-

зать Дж. Равена, Р. Уайта, Д. Хаймса, Н. Хом-

ского, В. Хутмахера и др. Изучением вопросов 

развития компетентности, особенностей реали-

зации компетентностного подхода в российском 

образовании занимались О.А. Артемьева,  

А.В. Болотов, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, 

Э.Ф. Зеер, И.В. Ильина, М.Н. Макеева,  

А.К. Маркова, В.А. Сластенин, Э.Э. Сыманюк, 

А.В. Хуторской и др.  

Проблема компетентностного подхода в 

высшем образовании Республики Беларусь раз-

рабатывается авторами: В.И. Андреевым,  

Е.Н. Артеменок, Н.В. Дроздовой, А.И. Жук, 

О.Л. Жук, А.В. Макаровым, В.В. Макоско,  

И.Н. Тонкович, В.Т. Фединым, И.И. Цыркуном 

и др. 

В структуре компетентностного подхода вы-

деляются два основных понятия: компетенция и 

компетентность. Следует отметить существую-

щую проблему понимания самой сути этих тер-

минов. До сих пор не сложилось единого и ус-

тойчивого мнения по вопросу соотношения 

данных понятий и их значений, а также класси-

фикаций. Существуют различные определения 

образовательных компетентностей и компетен-

ций.  

По мнению английского психолога Дж. Ра-

вена, компетентность – это, прежде всего, об-

щая способность и готовность личности к дея-

тельности, основанные на знаниях и опыте, ко-

торые приобретены благодаря обучению, ори-

ентированы на самостоятельное творческое 

участие личности в учебно-познавательном 

процессе и направлены на ее успешную инте-

грацию в социум. При этом, как подчеркивает 

автор, «виды компетентности» по сути «моти-

вированные способности» [5, с. 253].   

Академик РАО И.А. Зимняя дает следующее 

определение компетентности: «актуальное, 

формируемое личностное качество как основы-

вающаяся на знаниях, интеллектуально и лич-

ностно обусловленная социально-профес-

сиональная характеристика человека» [6, с. 31]. 

Профессор БГУ О.Л. Жук указывает, что 

компетенция выступает как «обобщенная ха-

рактеристика личности, определяющая готов-

ность к успешному решению профессиональ-

ных, социальных и личностных задач», а ком-

петентность – «это персонифицированная ком-
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петенция; выраженная способность применять 

знания, умения, опыт, личностные качества для 

решения профессиональных, социальных и 

личностных задач» [7, с. 93]. 

Компетентностный подход, его основные 

понятия и общие характеристики и требования 

представлены в образовательном стандарте 

высшего образования первой ступени по худо-

жественным специальностям. Даны следующие 

определения: 

 компетенция – знания, умения и опыт, необ-

ходимые для решения теоретических и прак-

тических задач; 

 компетентность – выраженная способность 

применять свои знания и умение (СТБ ИСО 

9000) [3, с. 2]. 

Известный педагог А.В. Хуторской пишет, 

что  компетенция – «совокупность  взаимосвя-

занных качеств личности (знаний, умений, на-

выков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному  кругу  предметов  

и  процессов  и  необходимых  для  качествен-

ной продуктивной деятельности по отношению 

к ним»; компетентность – «владение человеком 

соответствующей компетенцией, включающей 

его  личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [8]. 

Анализ теоретических исследований позво-

ляет выявить ключевые отличия в трактовке 

данных  понятий: «компетентность» гораздо 

шире по содержанию, чем понятие «компетен-

ция». Компетенция выступает как совокупность 

определенных профессиональных и личност-

ных характеристик и понимается как знания, 

умения и опыт, необходимые для успешной 

деятельности, а компетентность – способность 

личности применять их на практике. 

Подготовка специалиста должна обеспечи-

вать формирование определенных видов про-

фессиональной компетентности. А.К. Маркова 

выделяет следующие четыре вида профессио-

нальной компетентности: 

1. Специальная, или деятельностная, компе-

тентность характеризует владение деятель-

ностью на высоком профессиональном 

уровне и включает не только наличие специ-

альных знаний, но и умение применять их на 

практике. 

2. Социальная компетентность характеризует 

владение способами совместной профессио-

нальной деятельности и сотрудничества. 

3. Личностная компетентность характеризует 

владение способами самовыражения и само-

развития, способность специалиста планиро-

вать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно принимать решения, видеть 

проблему. 

4. Индивидуальная компетентность характери-

зует владение приемами саморегуляции, го-

товность к профессиональному росту, нали-

чие устойчивой профессиональной мотива-

ции [9]. 

Обучение композиции должно не просто 

служить формальному овладению изобрази-

тельной грамотой, а быть направлено на фор-

мирование творческой личности, развитие по-

требности и готовности к самовыражению. 

Способность к творческой деятельности в про-

цессе обучения композиции является одной из 

значимых, особенно в области художественного 

образования.  

По Н.А. Долгих основой профессиональной 

компетентности в области изобразительного 

искусства является специальная компетент-

ность, так как определяет уровень владения 

знаниями, умениями и навыками на основе раз-

витого образного мышления и практической 

творческой деятельности, проявляющийся в 

способности выражать художественный замы-

сел в образной форме изобразительными сред-

ствами. Ученый также указывает, что результа-

том обучения композиции является «становле-

ние специальной (предметной, или композици-

онной) компетентности – значимой составляю-

щей профессиональной компетентности худож-

ника-педагога», умение выражать художествен-

ные идеи в образной форме средствами компо-

зиции [10, с. 164]. Если не отождествлять дан-

ное понятие специальной (предметной, или 

композиционной) компетентности, то можно 

выделить из ее структуры композиционную 

компетентность как частное проявление. В ре-

зультате необходимо сформулировать следую-

щую схему взаимосвязи видов компетентности 

в профессиональной подготовке студентов как 

будущих специалистов (рис. 1). 

Таким образом, ориентиром художественно-

го образования педагога-художника для выпол-

нения его профессиональной деятельности в 

области композиции и творчества становится 

композиционная компетентность как способ-

ность планировать и осуществлять профессио-

нальную художественно-творческую деятель-

ность, продуктивно решать посредством этой 

деятельности профессиональные задачи и про-

блемы.
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Рис. 1. Взаимосвязь видов компетентности в профессиональной подготовке студентов. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура формирования профессиональной компетентности студентов  

художественных специальностей на занятиях по композиции. 

 

Учитывая вышеуказанные предпосылки, мы 

вывели следующую структуру формирования 

профессиональной компетентности студентов 

художественных специальностей на занятиях по 

композиции (рис. 2). На наш взгляд, что про-

фессиональная компетентность студентов ху-

дожественных специальностей в области ком-

позиции складывается из следующих компо-

нентов: теоретического, процессуально-

деятельностного, коммуникативного, индиви-

дуального и личностно-профессионального.  

Теоретический компонент формируется на 

основе полученных знаний по дисциплине 

«Композиция». В ходе занятий, где изучаются 

способы, приемы и средства создания компо-

зиции и различные принципы, подходы к ним, 

студент осваивает основные категории курса, 

такие, как закономерности, правила, приемы и 

средства, что в значительной мере способству-

ет дальнейшему формированию профессио-

нальной компетентности. Результатом являют-

ся свободное оперирование профессиональной 

терминологией, способность анализировать 

художественные произведения, выдвигать ги-

потезы, планировать учебно-творческую дея-

тельность. 

Процессуально-деятельностный компонент, 

необходимый в художественно-творческой 

практике, базируется на умениях и навыках 

применения теоретических основ композиции. 

Компонент представляет собой целостный про-

цесс по овладению этапами работы над компо-

зицией: становление замысла, идеи с учетом 

художественно-образных задач; сбор и накоп-
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ление художественного материала; системати-

зация, анализ, обобщение накопленного мате-

риала; выполнение композиционных фор-

эскизов, набросков, зарисовок, этюдов; разра-

ботка эскиза композиции, цветовых вариантов; 

выполнение картона композиции; непосредст-

венная работа в материале; обобщение и дора-

ботка композиции, приведения ее к целостности 

и смысловой содержательности. Умение сту-

дента проявлять себя, грамотно выражая свои 

замыслы и идеи, является важным в компози-

ционно-изобразительной деятельности. 

Коммуникативный компонент выступает как 

положительное нравственно-этическое качество 

личности, выражающее предрасположенность 

человека к общению, установлению доброже-

лательных контактов, связей, отношений, раз-

витию отзывчивости и инициативности. Осно-

вывается на владении студентом способами 

совместной учебно-творческой деятельности и 

сотрудничества как с другими студентами, так 

и преподавателями по дисциплине в ходе не-

посредственного взаимодействия; приемами 

профессионального общения на основе про-

фессиональной терминологии. В ходе межлич-

ностного общения у студентов формируется 

всесторонняя критика, которая развивается в 

процессе обучения на основе полученных зна-

ний и опыта. 

Индивидуальный компонент включает овла-

дение приемами саморегуляции, рефлексии на 

основе анализа собственных работ, готовность 

к творческому росту, развитие творческого во-

ображения и образного мышления; формиро-

вание художественной наблюдательности и 

зрительной памяти; воспитание широкой ху-

дожественно-эстетической культуры и худо-

жественного вкуса, развития воображения, на-

блюдательности, памяти, нравственно-

оценочных отношений. 

Личностно-профессиональный компонент 

определяется способностями и личностными 

качествами студента, стремлением к самостоя-

тельной художественно-творческой деятельно-

сти, на основе мировоззрения, мировосприятия, 

его мотивации, умениями выбирать главное и 

принимать нестандартные эффективные реше-

ния в ходе учебно-творческой деятельности. От 

осознания студентами роли и значения освое-

ния композиционной деятельности в самостоя-

тельной творческой деятельности зависит ус-

пешность формирования профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что 

студенту следует усвоить не отдельные друг от 

друга знания и умения, а овладеть системой 

компонентов, при этом для каждого выделен-

ного направления присутствует соответст-

вующая совокупность образовательных эле-

ментов. Формирование композиционной ком-

петентности студентов происходит в процессе 

обучения, которое обеспечивает трансформа-

цию одного типа деятельности (учебно-

познавательный) в другой (профессиональ-

ный). Реализация такого процесса требует но-

вого содержания и новой организации учебно-

познавательного пространства.  

Заключение. Композиция как дисциплина, 

при изучении которой актуализируются знания, 

умения и навыки, применяемые при освоении 

других предметов (рисунка, живописи, графи-

ки, истории искусств и др.), наиболее эффек-

тивно способствует формированию профессио-

нальной компетентности. Таким образом, заня-

тия по композиции выступают в качестве ос-

новного базиса в процессе обучения студентов 

художественных специальностей. Важным ус-

ловием успешного реформирования системы 

высшего образования по художественным спе-

циальностям является установка на формирова-

ние профессиональной компетентности студен-

тов. В этой связи разработка методической час-

ти по дисциплине «Композиция» является не-

обходимым фактором обеспечения эффектив-

ности всего учебного процесса в целом. 

Выделение видов профессиональной компе-

тентности в рамках дисциплин позволит напра-

вить процесс обучения студентов на достиже-

ние конкретных результатов, сформулировать 

требования к оцениванию достигнутого уровня 

профессиональной подготовки, реализовать 

междисциплинарную связь в формировании 

профессиональной компетентности. В конеч-

ном итоге применение структуры формирова-

ния профессиональной компетентности студен-

тов художественных специальностей на заняти-

ях по композиции поможет более осознанно 

подходить к преподаванию дисциплины и раз-

работке учебных планов и программ, заданий и 

упражнений, более глубоко понять, на чем ос-

новывается становление будущих специали-

стов. 
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