
териал, поддерж ать интерес к предм ету  и повы сить успеш ность 
обучения.

П роведенны е н ам и  исследования показали , что  обучение с 
использованием  технологий  визуализации в значительной  сте
пени способствует ф орм ированию  м ы ш ления и усвоению  у ч еб 
ного м атериала.
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Аннотация. В статье рассмотрены требования федеральных образова
тельных стандартов Российской Федерации к освоению образовательных про
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно
го) общего образования с позиции формирования графических компетенций.

Г раф ическое образование -  процесс приобретения знаний, 
ум ений  и навы ков, предназначенны х для создания, хранения, 
п ередачи  и обработки  визуальной информ ации.

П ознавательная деятельность человека начинается с его 
рож дения и  прои сходит в течение всей  ж изни. П ервы м  п олож и 
тельн ы м  результатом  граф ического образования м ож но считать, 
появление у  ребен ка  способности  узнавать объекты  реального 
м ира по и х  изображ ениям : рисун кам  и ф отограф иям . С пециф ика 
дош кольного  детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
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вы сокий разброс вариантов его развития, его неп осредствен
ность и непроизвольность), а  такж е необязательность уровня 
дош кольного  образования в Р оссий ской  Ф едерации, делаю т н е
правом ерны м и требования от ребен ка  дош кольного возраста 
кон кретны х образовательны х достиж ений  и обусловливаю т н е
обходим ость определения результатов освоения образователь
ной програм м ы  в виде ц елевы х ориентиров. Ф едеральны й госу
дарственн ы й образовательны й стан дарт (Ф ГО С ) дош кольного 
образования [1] в качестве ц елевы х ориентиров образования в 
м ладенческом  и раннем  возрасте ребен ок отм ечает способность 
узнавать назначение бы товы х предм етов, таких  как лож ка, р ас 
ческа, карандаш  и т.п. и  ум ение пользоваться ими. Х удож ест
венно-эстетическое развитие в этот период предполагает р азви 
тие предпосы лок для реализаци и  сам остоятельной творческой  
деятельности  детей  (изобразительной, кон структи вно-м одель
ной, м узы кальной и др.). Т аким  образом , период дош кольного 
образования м ож но считать ответственны м  за  ф орм ирование 
основ граф и ческой  грам отности . О тсутствие объективной оц ен 
ки  успеш ности  результатов этого п ери ода граф ического образо
вания несом ненно отраж ается на его дальн ейш ем  результати в
ности.

С ледую щ им  этапом  развития ребен ка  является освоение 
образовательной  програм м ы  начального общ его образования 
(1 -4  класс). С одерж ание програм м ы  и требование к  результатам  
ее освоения реглам ентирую тся ф едеральны м  государственны м  
образовательны м  стандартом  [2]. М етап редм етны м и итогам и 
освоения програм м ы  с точки  зрени я приобретения граф ических 
ком петенций м ож но считать ф орм ирование способности  «ис
пользования знаково-сим волических  средств представления и н 
ф орм ации для создания м оделей  изучаем ы х объектов и проц ес
сов, схем  реш ения учебны х и практических задач», а  такж е ум е
ний «готовить свое вы ступление и вы ступать с аудио-, видео- и 
граф и чески м  сопровож дением ».

В процессе изучения м атем атики  и  инф орм атики  ф орм и
рую тся основы  логического и алгоритм ического м ы ш ления, 
развивается пространственное воображ ение и ум ения р асп озн а
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вать и  изображ ать геом етрические фигуры. И зобразительное и с
кусство становится ответственны м  за  «овладение элем ентарны 
м и практическим и ум ениям и  и навы кам и  в различны х видах  ху 
дож ествен ной  деятельности  (рисунке, ж ивописи , скульптуре, 
худож ествен ном  конструировании), а  такж е в специф ических 
ф орм ах худож ествен ной  деятельности , базирую щ ихся н а  И К Т  
(циф ровая ф отограф ия, видеозапись, элем енты  м ультипликации 
и пр.)». О своение предм етн ой  области  «Т ехнология» долж но 
способствовать приобретению  «первоначальны х знаний о пра
вилах  создания предм етной и инф орм ационной среды  и ум ений 
прим енять их для вы полнения учебно-п ознавательн ы х и про
ектны х худож ествен но-кон структорских задач» и развитию  
«ум ений для творческого  реш ения неслож н ы х конструкторских, 
худож ествен но-кон структорских (дизайнерских), технологиче
ски х  и организац ионн ы х задач». В соответствии  с требовани ям и  
Ф ГО С  к результатам  освоения програм м ы  начального общ его 
образования мы наблю даем  повы ш ение вним ания к  ф орм ирова
нию  граф ической  грам отности  учащ ихся и появление оцен оч
ны х парам етров успеш ности.

Э тап  основного общ его образования (5 -9  классы ) является 
наиболее значим ы е с точки  зрения приобретения граф и чески х 
ком петенций. Так, в соответствии  с требовани ям и  Ф ГО С  О с
новного общ его образования [3] отм ечается наиболее ш ирокий 
спектр граф и чески х  ком петенций, ф орм ируем ы х в этот  период. 
М етадисциплинарны е результаты  освоения основной образова
тельн ой  програм м ы  долж ны  отраж ать «умение создавать, при
м енять и преобразовы вать знаки  и  сим волы , м одели  и схем ы  для 
реш ения учебны х и  познавательны х задач».

Н аибольш и й интерес представляю т предм етны е результа
ты  освоения основной образовательной  програм м ы  основного 
общ его образования. Т ак  предм етн ая область «М атем атика. А л 
гебра. Геом етрия. И нф орм атика»  п редполагает «овладение гео
м етрическим  язы ком ; развитие ум ения использовать его для 
описания предм етов окруж аю щ его мира; развитие пространст
венн ы х представлений, изобразительны х ум ений , навы ков гео
м етри ческих построений; ф орм ирование систем атически х зна

50



ний о п лоски х ф игурах и и х  свойствах, представлений о п р о 
стейш их пространственны х телах; развитие ум ений м одели ро
вания реальн ы х ситуаций на язы ке геом етрии, исследования п о 
строен ной м одели  с использованием  геом етрических пон ятий  и 
теорем , апп арата  алгебры , реш ения геом етри чески х и п ракти че
ски х  задач».

П рограм м а «И зобразительное искусство» нап равлена на 
«приобретение опы та создания худож ественного  образа в р аз
ны х видах  и ж ан рах  визуальн о-п ростран ственн ы х искусств: 
изобразительны х (ж ивопись, граф ика, скульптура), декорати в
но-прикладны х, в архитектуре и дизайне; приобретение опы та 
работы  над визуальны м  образом  в син тетических искусствах  
(театр и  кино); работы  различны м и худож ествен ны м и м атери а
лам и и в разн ы х  техн и ках  в различны х видах  визуально п р о 
стран ствен ны х искусств, в специ ф и чески х ф орм ах худож ест
венной деятельности , в том  числе базирую щ ихся на И К Т  (ци ф 
ровая ф отограф ия, видеозапись, ком пью терная граф ика, м уль
типликация и  анимация)».

С одерж ание предм етной области  «Т ехнология» сп особст
вует овладению  «м етодам и учебно-и сследовательской  и проект
ной деятельности , реш ения творчески х  задач, м оделирования, 
конструирования и эстетического  оф орм ления изделий, обесп е
чения сохранности  продуктов труда; средствам и и  ф орм ам и 
граф ического  отображ ения объектов или  процессов, правилам и 
вы полнения граф ической  докум ентации».

Э тап  основного общ его образования сам ы й продолж и
тельн ы й и содерж ательны й с точки  зрения приобретения граф и
чески х  ком петенций в этот период учащ ийся при обретает навы 
ки  работы  с таким и  граф ическим и м оделям и трехм ерн ы х объек
тов, как  рисунок, геом етрическая м одель и чертеж . В процессе 
работы  с рисун ком  объекта приобретаю тся навы ки разделения 
цельного объекта на геом етрические элем енты  (контуры , карка
сы , ребра, верш ины  и т.п .), составляю щ ие основу изображ ения 
объекта в геом етрической  м одели . В последней трехм ерны й 
объект, представленны й в виде каркаса, отображ ается по зако 
нам  проецирования н а  плоскость. Знания м етодов проец ирова

51



ния являю тся теоретической  основой  для построения чертеж а 
как  граф и ческой  м одели  объекта, на которой  представлены  н е
сколько взаим освязанны х геом етри чески х м оделей  одного объ
екта. Об успеш ности  этого п ери ода граф и ческой  подготовки  м о
гут свидетельствовать оценки  по рисованию , геом етрии, ч ерче
нию.

Н а  последнем  этапе ш кольного образования (10-11  класс) 
в соответствии  с требовани ям и  Ф ГО С  среднего  (полного) общ е
го образования [4] п редставляю т интерес результаты  изучения 
учебного предмета: «М атематика: алгебра и начала м атем атиче
ского анализа, геом етрия» (базовы й уровень), которы е долж ны  
отраж ать «владение основн ы м и пон ятиям и о п лоски х и п р о 
стран ствен ны х геом етри чески х фигурах, их основн ы х свойст
вах; сф орм ированность ум ения распозн авать н а  чертеж ах, 
м оделях  и в реальном  мире геом етрические фигуры ; при м ен е
ние изученны х свойств геом етри чески х  фигур и  ф орм ул для 
реш ения геом етри чески х задач  и  задач  с практическим  содер
ж анием ». Т аким  образом , на последнем  этапе ш кольного граф и 
ческого образован ия только од н а  учебная дисцип лина «Г еом ет
рия»  оказы вает влияние на ф орм ирование граф и чески х ком п е
тенций.

Ф ГО С  обесп ечиваю т преем ственность основн ы х образо 
вательн ы х програм м  дош кольного , начального общ его, осн ов
ного общ его, среднего (полного) общ его образования, но в ф ор
м ировании граф и ческой  грам отности  учащ ихся систем ны й под
ход  наруш ается. О снову ш кольной граф и ческой  подготовки  со 
ставляю т геом етрические знания, в то врем я как  наиболее слож 
ны м по восприятию  граф и ческой  инф орм ации является чертеж , 
требую щ и й по проекционны м  изображ ениям  сф орм ировать ц е
лостны й образ представленного объекта.
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Аннотация. В статье описывается опыт организации виртуального про
странства на примере графических дисциплин.

Информатизация образования порождает широкое ис
пользование информационно-коммуникационных компьютер
ных технологий и новых возможностей в организации учебного 
процесса, а также в формировании виртуального образователь
ного пространства. Данному вопросу посвящены работы 
А .В . Петуховой [1], Т.А . Астаховой, К.А . Вольхина [2], Т.С. Бу
латовой, И.Г. Захаровой [3], К.Г. Кречетникова, Б.С. Ахметова, 
А .А . Калюжного, Б.А . Аграновича, Е.С. Полат и других ученых 
и педагогов-практиков.

Основой образовательной системы является информаци
онно-образовательная среда. Под информационно-обучающей 
средой вуза мы понимаем системно организованную совокуп

53

http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://base.garant.ru/70188902/

