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 Методическая рекомендация «КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ» 

предназначена для студентов художественных училищ. В основу разработки 

положен накопленный опыт преподавания предмета «Композиция и анализ 

произведений изобразительного искусства» в художественном училище и 

высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика 

преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендация 

может быть использована на занятиях по рисунку, композиции, декоративно – 

прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других 

творческих занятиях. 
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Пояснительная записка 

   

Методическая рекомендация «КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ» 

разработана в полном соответствии с программой учебной дисциплины 

«Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»,  являющейся 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по  специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая 

живопись,) в культуре и искусстве углубленной подготовки. А также полностью 

соответствует 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

           Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по 

видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 995; 

          Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014г. № 1391; 

         Положению о планировании, организации  самостоятельной работы 

студентов ГБПОУ  «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина». 

  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства 

в разделе профессионального цикла.  

Цель данной  методической рекомендации – помочь методически 

грамотно понимать и использовать композиционные приемы в своей работе над 

композицией. В рекомендациях последовательно и логично изложены 

различные  способы  для передачи определенного впечатления в изображении. 
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Основная часть 

 

Композиционные приемы — это способы добиться определенного 

впечатления в изображении. 

 

Линия горизонта в композиции. Немаловажную роль в характере 

эмоционального воздействия композиции на зрителя играет такой элемент 

композиционного построения, как линия горизонта. Задавая соотношение неба 

и земли (верха и низа), линия горизонта придает композиции то или иное 

образное звучание. Поэтому необходимо уметь сознательно пользоваться 

линией горизонта в работе над образом. 

В композиции соотношение размеров неба и земли должно отвечать 

степени важности каждой из частей. Спокойное впечатление производит 

композиция с линией горизонта, соответствующей точке зрения стоящего 

человека. Линия горизонта при этом будет делить изображение почти пополам. 

Высоко расположенная линия горизонта (т. е. высокая точка зрения) 

открывает больше пространства, придает пространству эпическое звучание. 

При этом значимость объектов, находящихся на земле, снижается, подчиняясь 

вознесшейся над ними линии горизонта. Пример — картина И. Левитана «Над 

вечным покоем». 

Низкий горизонт (т. е. низкая точка зрения), наоборот, сокращает 

пространство, уменьшая его значимость, и придает значимость, 

монументальность фигуре или предмету. Еще один часто употребляемый 

композиционный прием достижения монументальности — фрагментарный 

показ предмета или фигуры. Такое укрупнение в контрасте с незначительной 

величиной других предметов или фигур производит впечатление 

значительности. Низко расположенная линия горизонта в пейзаже наилучшим 

образом подходит для передачи величественного неба.  

Линия горизонта не должна делить изобразительную плоскость на две 

равные части. Нужно избегать такого деления композиции (как нельзя делить 

ее на две равные части и по вертикали). В противном случае композиция будет 

зрительно распадаться на две части. 
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Статика. Статикой в композиции называют состояние покоя, которое 

достигается устойчивым равновесием форм.  

Впечатление неподвижности форм композиции подчеркивается ее 

симметричным построением, вписыванием форм в устойчивые геометрические 

фигуры — треугольник, прямоугольник, стоящие на плоскости. 

Добиться статичного состояния помогает прием использования 

горизонтальных и вертикальных направлений. Горизонтали наиболее статичны 

и устойчивы. Вертикали придают композиции состояние торжественности, 

возвышенности. 

 

Динамика. Композиция может создавать ощущение движения. Такую 

композицию называют динамичной. Движение создается асимметричным 

построением композиции, использованием диагональных направлений, кривых 

линий, конфигурацией предметов.  

Движение имеет характер, скорость, направление. По характеру движение 

может быть прямолинейным, криволинейным, волнообразным, 

зигзагообразным, прерывистым, скачкообразным. Наименьшей силой и 

уверенностью наделены прерывистые и меняющие свое направление движения. 

Ощущение скорости движения изображенного предмета зависит от ряда 

факторов. Движение, построенное по диагональным направлениям, отличается 

наибольшей динамичностью. Острая форма движется стремительнее тупой, 

вытянутая стремительнее короткой, легкая (по тону и цвету) стремительнее 

тяжелой. Выразительность движения зависит от размера изображаемого 

предмета. Например, предмет небольшого размера по отношению к 

изобразительной плоскости будет создавать ощущение лишь незначительного 

движения, как и предмет, тесно закомпонованный в формате. Перед движу-

щимся объектом необходимо свободное пространство, чтобы можно было 

мысленно продолжить движение. Упор движущегося объекта в другой объект 

или в край композиции будет гасить движение. Важно чувствовать поле, 

необходимое для развития движения. 

Движения, построенные по различным направлениям (в том числе и 

диагональным), создают различные ощущения, настроения и имеют 

символический смысл. Движение слева направо активизирует восприятие 

движения. Движение справа налево ослабляет восприятие движения, создает 

ощущение преодоления. Такое восприятие связано с нашей привычкой читать 

слева направо. Нисходящее движение создает некоторое ощущение поражения, 
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падения, слабости, восходящее — подъема, преодоления, энергии. Движение 

может развиваться не только фронтально, но и в глубину, и из глубины. 

Движение часто бывает связано с ритмом. Оно может ритмически 

развиваться, ускоряясь или замедляясь, меняя направление. 
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