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Abstract. This article is devoted to consideration of the general methodological aspects of stimulating self-
development in information and communication competence of students in secondary vocational education, including 
the specialty 43.02.10 SPO Tourism, which are related to the personal formation of future professionals who possess 
information and communication competence, have aspiration for realization in informational and educational sphere 
and willingness to work in the information field. The article touches upon the basic points and the importance of a 
subjective position in stimulating self-development in information and communication competence of students in sec-
ondary vocational education. The authors identify the function of a subjective position of a student, as a kind of objec-
tive formation in information and communication competence, such as: humanitarian, social, adaptive and identifica-
tion function. The stages of formation of a subjective position of a student are considered in the article. Interrelation of 
the concepts of «subjectivity», «self-development» with the notion of «information and communication competence» 
is observed here. In the context of the considered aspects disclosed the structure of information and communication 
competence together with the following components: cognitive, motivational and integrative. Practical implementation 
of the general methodological aspect of a subjective position of a student and motivational component of competitive-
ness is one of the topical issues of educational practice in vocational education system, as it results deepen, extend and 
elaborate modern concepts of information and communication competence. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия «арт-композиция», функционирующее в прак-
тике педагогов-музыкантов, учителей изобразительного искусства и литературы, педагогов дополнительного 
образования по хореографии и театру. Однако теоретическое обоснование арт-композиции и содержание дан-
ного понятия до сих пор не были предметом специального изучения. В то же время, осмысление инновацион-
ного подхода в обучении искусству, характеризующегося ориентацией содержания художественного образо-
вания на учащегося – человека с современным мировоззрением, необходимо. Возникла потребность обогаще-
ния тезауруса школьной педагогики понятными, актуальными терминами, к числу которых относится «арт-
композиция». Проведенное исследование вносит свой вклад в проблему более общего характера – возможно-
сти использования творческой полихудожественной деятельности как средства выявления и обучения одарен-
ных детей. Своеобразие арт-композиции заключается в инновационном мышлении современного автора, 
стремящегося изображать мир не так, как его видит, а как понимает. Результат творчества поэтому может 
быть представлен разными художественными формами, не исключая эскизов, импровизаций, постмодернист-
ской «игры» с текстом. Педагогическая ценность арт-композиции: учитель может наглядно отслеживать про-
цесс развития ученика в сфере эстетического восприятия, ассоциативного мышления, работы с материалом. 

Ключевые слова: художественное образование; арт-композиция; понятия педагогики; полихудожественное 
творчество учащихся; творческий процесс; инновационная педагогика; современное искусство; деятельност-
ный подход в образовании; постмодерн; ризома; «творящий хаос»; выразительные средства искусства. 

Понятие «арт-композиция» кристаллизовалось по-
степенно, как результат осмысления инновационного 
подхода в обучении искусству. 

Данный подход характеризуется прежде всего 
ориентацией содержания художественного образова-

ния на школьника, обладающего современным миро-
воззрением уже по принадлежности к нашей эпохе. 
Никогда ранее общество, в котором происходит фор-
мирование личности учащегося, не обладало столь 
сильными средствами воздействия на данный про-
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цесс. Речь идет о сети Интернет, глобальных мигра-
ционных процессах, ускоренной смене политических 
и экономических событий, замещении в масс-куль-
туре веками устоявшихся ценностей однодневными 
«кумирами» и «культовыми» предметами. 

Все перечисленные тенденции отражает зеркало 
современного искусства. При этом автор третьего ты-
сячелетия не стеснен рамками одного вида деятель-
ности, раз и навсегда избранного материала. Гибкость 
художественного мышления проявляется в свобод-
ных переходах от одного аспекта осмысления про-
блемы к другому, порождая непредсказуемые пост-
модернистские произведения – ризомы [1]. Их со-
держанием является не подражание действительно-
сти, а показ процесса ее осмысления. 

Сегодня идея связи художественного образования 
с жизнью должна рассматриваться через призму ми-
ропонимания представителей современного искус-
ства. Деятельностный подход предполагает приобще-
ние детей к учебному полихудожественному творче-
ству, в процессе которого они научатся открывать для 
себя новые смыслы, как это делают авторы XXI века. 

Создаваемый продукт, по нашему мнению, точнее 
всего характеризует термин «арт-композиция». Одна-
ко содержание данного понятия требует уточнений. 
Конкретизация термина позволит найти оптимальные 
способы использования арт-композиции в художе-
ственном образовании. 

Англоязычный вариант – «art composition» – озна-
чает «композицию в искусстве (изобразительном)» 
[2], «средство выбора соответствующих элементов и 
их расположения в пределах пространства картины 
для эффективного обращения идеи и чувства худож-
ника к зрителю» [3]. 

В отечественной науке есть «стандартный набор» 
определений композиции. При этом можно выделить 
два подхода: изучение свойств композиции как ре-
зультата творчества и как самого творческого про-
цесса. 

Представители первого направления – Е.Г. Гим-
пельсон [4], М.А. Гончарова [5], Н.И. Дегтяникова 
[6], Е.Н. Калакуцкая [7], З.С. Смелкова [8] понимают 
под композицией построение художественного про-
изведения, обусловленное его содержанием, характе-
ром и назначением, необходимостью передать основ-
ной замысел, идею произведения наиболее ясно и 
убедительно. Это и результат творческого акта Со-
временного Автора, не ограничивающего себя рам-
ками одного вида искусства. Именно так барабанщик 
В.П. Тарасов перешагнул границы музыки, создавая 
музыкальные видеоинсталляции; поэт А.А. Вознесен-
ский – видеомы и видухи; корейские хореографы 
осуществляя попытки «протанцовывать» записанный 
иероглифами текст. Законы композиции преломляют 
важнейшие свойства художественного сознания и 
глубинные связи явлений реальности. Композиция 
обладает содержательной значимостью, ее приемы 
обогащают, а нередко и преображают смысл худо-
жественного произведения. Это система сопостав-
лений по сходству (принцип варьирования и подо-
бия) или по контрасту, противопоставлений (анти-
тез). В литературных произведениях она включает 
также «расстановку» персонажей, событий и по-
ступков, способов. 

По сравнению с термином «art composition», мы 
видим, что данная формулировка относится к различ-
ным видам искусства. Исследование композиции как 
результата творчества возможно, если принять за ак-
сиому, что автор придерживался «правил»: соблюдал 
законы перспективы, «золотой пропорции» в изобра-
зительном искусстве, логической последовательности 
гармоний в музыке и т.п. Однако культура постмо-
дерна, не отрицая их, предлагает собственный под-
ход, когда возможно из «хаоса» предметов, явлений и 
материалов создавать произведения-ризомы, в кото-
рых элементы соединяются свободно и произвольно, 
иногда по одному схожему признаку. У взрослого ав-
тора, как у ребенка, в композиции могут присутство-
вать объекты, рядоположенные только по времени их 
появления в воспоминаниях, по размещению в про-
странстве. Структура арт-композиции – ризомы отли-
чается нелинейностью, напоминая клубень с «вырас-
тающими» из него (в непредсказуемых заранее 
направлениях) «сцеплениями» разных видов искус-
ства друг с другом, бытовых предметов с художе-
ственным материалом, старинных артефактов – с уль-
трасовременными технологиями. 

По В.Е. Халшеву, композиция представляет собой 
одну из сторон формы литературных произведений: 
взаимную соотнесенность и расположение единиц 
изображаемого и художественно-речевых средств, 
скрепляющую все иные элементы формы и соподчи-
няющую их авторской концепции (идее, смыслу) [9]. 
Разрастание книги в традиционном понимании в со-
временную книгу-ризому вносит новый оттенок и в 
данное определение. Смыслов при таком «разраста-
нии» появляется бесконечное множество. Как пишет 
У. Эко в статье «Заметки на полях «Имени Розы»: 
«Автор не должен интерпретировать свое произве-
дение. Либо он не должен был писать роман, кото-
рый по определению – машина-генератор интерпре-
таций» [10]. 

Восприятие текста, требующего либо большой 
эрудиции, либо постоянного обращения к ссылкам – 
не простая читательская задача. Однако в наши дни 
существует опыт адресации гипертекстового романа 
детям младшего возраста. В «Сказке с подробностя-
ми» Г.Б. Остера главными героями являются дирек-
тор карусели и семь деревянных лошадок, которым 
он каждую ночь рассказывает сказки. Однажды ди-
ректор сообщает, что все сказки закончились, и сей-
час будет рассказана последняя, про мальчика Федю, 
который поссорился, а потом помирился со своей ма-
мой. Карусельная лошадка прерывает директора и 
просит рассказать подробности того, что случилось с 
другими персонажами сказки в тот же день. Увлека-
тельные, «разветвленные» подробности занимают 
большую часть произведения. 

Также композицию рассматривают как творче-
ский процесс, вид художественного творчества (вто-
рое направление исследований). Например, В.В. Кож-
инов, определяя ее как членение и взаимосвязь разно-
родных элементов (компонентов) литературного про-
изведения, обращает внимание на то, что основная 
содержательность композиции воплощается во взаи-
модействии элементов. Их единство создается в про-
цессе творчества, по вдохновению, а не путем рассу-
дочного конструирования. Особый характер имеет 
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композиция в лирике, где членение произведения 
неразрывно связано со структурой стиха [11]. Согла-
симся, что творческий процесс представляет собой 
величайшую загадку, еще со времен древнегреческих 
мыслителей. Вряд ли тайна создания нового в вооб-
ражении человека и перенос идеи в наиболее подхо-
дящий материал будет когда-либо полностью рас-
крыта. Но все же, наблюдая за процессом создания 
арт-композиции, можно видеть, как фантазирует и с 
помощью элементов разных видов искусства пробует 
воплощать художественный образ автор-ученик. Та-
кие наблюдения важны для выявления признаков 
одаренности ребенка и, в дальнейшем, моделирова-
ния его индивидуальной образовательной траектории. 

Возникает вопрос о том, доступна ли композиция 
как процесс лишь талантливым детям, или – до опре-
деленного уровня – каждому. Данная проблема тре-
бует отдельного рассмотрения; мы обратимся к ней в 
следующей публикации. Пока выделим из определе-
ний композиции то, что она призвана воплощать но-
вое художественное содержание, отражающее черты 
современной автору действительности и преду-
сматривающее новизну выразительных средств [12]. 
Следовательно, в арт-композициях учащегося при-
ветствуется использование инструментария совре-
менного искусства. Речь идет не только о находках 
авторов академических произведений, но и о бога-
тейшем арсенале выразительных средств рок-музыки 
(работа со звуковыми эффектами, совмещение рок-
импровизации и классической музыки), компьютер-
ного дизайна (контраст динамичного и неподвижного, 
применение модульных элементов, пластика формы), 
современного танца (контактная импровизация, яр-
кая и неординарная сценография, выразительная му-
зыка без четкой ритмической основы). 

Выделим наиболее существенные для нас призна-
ки композиции: наличие творческого процесса, его 
результата, организующего центра художественной 
формы – авторской идеи. 

Арт-композиция отвечает данным признакам, и 
при этом опирается на синтез литературы, музыки и 
изобразительного искусства; элементы хореографии, 
актерской игры, компьютерных технологий. Она 
представляет собой творческий процесс, в результа-
те которого автор создает из элементов различных 
видов искусства художественное целое, организо-
ванное вокруг смыслового центра. 

Арт-композиция отличается от синтетического 
произведения искусства в его обычном понимании – 
оперы, балета, оратории, драматического спектакля, 
которые обычно являются продуктом коллективной 
деятельности. Арт-композицию же создает один ав-
тор, хотя для прочтения готового текста ему понадо-
бятся соавторы-зрители. 

К ее разновидностям мы относим: 
– создание арт-вариаций – серии «художествен-

ных опытов», связанных единым первоисточником 
творчества; 

– сочинение музыки к стихотворению; 
– создание иллюстраций (музыкальных к картине, 

архитектурному объекту, литературному произведе-
нию; рисованных – к музыке, стихам и прозе); 

– сочинение подтекстовок к музыке и видеороликам; 

– сочинение сюжетов – передающих содержание 
непрограммной музыки; 

– импровизационые элементы перформансов и хе-
пенингов; 

– создание арт-объетов в формате мультимедиа; 
– свободные по выбору материала творческие ак-

ты учащегося. 
При этом поощряется способность учащегося пе-

реносить характерные особенности текстов совре-
менного искусства в арт-композицию. Речь идет об 
использовании разнообразных цитат, создании впе-
чатления творящего хаоса через снятие ограничений 
в материале для творчества, показе творческого про-
цесса в его становлении (а не завершенности), зако-
дированности художественного текста в вербаль-
ных и невербальных знаках, соединении несоедини-
мого, маргинальности (утверждении своей собствен-
ной системы норм и ценностей), стремлении бродить 
«по краям» (отсюда органичное использование синте-
за искусств); нелинейности и многозначности [13], о 
стремлении «ощутить миры смыслов» [14]. 

Создать качественное, интересное современным 
зрителям и слушателям произведение может только 
высокообразованный автор, с широким кругозором. 
Творческая игра не должна приводить к дилетантиз-
му, а быть по своей сути серьезным занятием. 

Понимание научных основ понятия арт-компо-
зиции поможет учителям музыки, изобразительного 
искусства, педагогам дополнительного образования и 
студентам факультета культуры и искусства в период 
педагогической практики преодолеть трудности в 
формировании у детей навыка смыслопостижения, а в 
конечном итоге – познавательных универсальных 
учебных действий. 

К особенностям арт-композиции как педагогиче-
ской технологии мы обратимся в одной из следую-
щих наших публикаций. 
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Abstract. The article discusses the concept of «art composition», that functioning in practice music teachers, teach-
ers of fine arts and literature, teachers of choreography and theater. However, the theoretical foundation of art-
composition and content of the concept has not yet been the subject of a special study. At the same time, comprehen-
sion of innovative approach in educating to the art, maintenance of artistic education characterized by an orientation 
on studying – man with a modern world view, it is necessary. A necessity of enriching of thesaurus of school pedagog-
ics was clear, actual terms, «art composition» behaves to the number of that. This study contributes to the problem of a 
more general nature – the possibility of using polyart creative activities as a means of identification and learning of 
gifted children. The originality of the art-composition – in the innovative thinking of the modern author, whose seek-
ing to portray the world is not the way it sees, but the way it understands. Results of the creative work can be present-
ed in different art forms, not excluding sketches, improvisations, postmodern «games» with the text. The pedagogical 
value of the art-composition: the teacher can visually track the progress of the child in the field of aesthetic perception, 
associative thinking and the work with the material. 

Keywords: art education; art composition; concepts of pedagogics; polyart creativity of children; creative process; 
innovative pedagogics; modern art; active approach is in education; post-modern; rhizome; «creating chaos»; expres-
sive facilities of art. 
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Аннотация. Эффективное применение дистанционных технологий даже на уровне отдельных курсов в 
большинстве вузов сталкивается с целым рядом организационных, методических проблем. Окончательное 
оформление нормативной базы проблему внедрения указанных технологий из области теоретического иссле-
дования и опытно-экспериментальной работы в плоскость практического внедрения. Авторы рассматривают 
широкий спектр проблем, возникающих при массовом внедрении систем дистанционного обучения в образо-
вательную практику, их классификацию по различным основаниям. При выполнении работы авторы опирают-
ся на практический опыт разработки курса «Математические основы информатики» для студентов направле-
ния подготовки «Педагогическое образование» профилей «Информатика» и «Информатика и Иностранный 
язык» на базе системы управления обучением Moodle. Также изучается ряд аспектов, связанных с особенно-
стями изучаемой предметной области (на примере образовательной области «Математика»). Формулируются 
необходимые условия эффективности применения технологий электронного обучения. Такими условиями, с 
точки зрения авторов статьи, выступают, в числе прочих участие в процессе внедрения администрации вуза, 
формирование однородной по уровню базовой математической подготовки группы студентов, формирование 
тезауруса (семантической сети) курса в процессе аудиторной работы со студентами, а также поэтапный под-
ход к решению сложных текстовых заданий, требующих построения формальной математической модели в 
предметной области. Предлагаются некоторые простые критерии оценки эффективности (повышение успева-
емости и мотивации студентов, оптимизация по времени работы преподавателя, уменьшение количества хро-
нических задолжников по дисциплине). 


