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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования. Развития системы дополнительного 

образования  на современном этапе характеризуются во всех сферах услуг, 

связанны с формированиям личности. В системе дополнительного 

образования обучающиеся меньше читают, а больше часть воспринимают 

визуально. Образования создано для обеспечения условий обучающихся их 

способностей. Это показывает как необходимость в преобразованиях 

организации и управления действиям дополнительного обучения. 

Общегосударственные муниципальные образовательные стандарты 

дополнительного образования, которые были приняты в последние несколько 

лет, обусловили направления данных преобразования. Основы стандартов 

является системно-деятельной подход, который предлагает, в том числе, 

обеспечения активности образовательной и познавательной деятельности у 

обучающихся. Поэтому на общественно-педагогическом уровне 

актуальность проблема исследования у обучающихся.  

Визуализация – необходимый инструмент для активизации 

познавательной работе. На научно-методическом уровне актуальность 

исследования связана с необходимостью изучения методических вопросов 

активизации познавательной работы у обучающихся дополнительного 

образования, с разработкой и обоснованиями компонентом методики 

обучения с использованием средств визуализации.  

Вопросы информатизации образования рассматриваются в ряде 

диссертационных исследовательских работ (Я. А. Ваграменко). В них 

отмечается надобность использования средств ИКТ в целях 
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совершенствования организационных форм и способов обучения, 

воспитания, которые обеспечивают развитие обучающегося, формирование 

умений воплощения самостоятельной учебной деятельности по сбору, 

обработке, передаче информации об изучаемых объектах, явлениях, 

процессах и пр. В них отличаются необходимость использования средств 

визуализации с целью совершенствование организационных форм и способов 

обучения, воспитания, которые обеспечивают развития обучающегося, 

формирование умений осуществления самостоятельной учебной 

деятельности. 

 В современных тенденциях развития информационных  технологий, 

общества и системы образования в общем, применение средств визуализации 

на занятиях, как метод активизации познавательной работе  у обучающихся 

дополнительного образования, сопровождается рядом противоречий: 

 на социально-педагогическом уровне между объективной 

потребностью общества и государства в выпускниках общеобразовательных 

школ, которые обладают высочайшим уровнем познавательной активности и 

недостаточной разработанностью данного вопроса при использовании 

средств визуализации; 

 на научно-методическом уровне между необходимостью создания 

научно-методического обеспечения, позволяющего организовать процесс 

активизации познавательной работе обучающихся и недостаточной 

разработанностью учебных пособий и методических рекомендаций по 

использованию средств визуализации в этой. 

На основе анализа актуальности, выявленных противоречий 

сформулирована проблема исследования: разработка методики 

использования средств визуализации как способа активизации 

познавательной деятельности у обучающихся в системе дополнительного 

образования. 
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Актуальность и социальная значимость заявленной проблемы 

обусловила выбор темы исследования: «Развитие познавательной активности 

средствами визуализации к обучающихся в системе дополнительного 

образования». 

Цель исследования: теоретически рассмотреть средства визуализации 

и разработать комплекс занятий с применением средств  визуализации по 

основам дизайна, направленных на развитие познавательной активности у 

обучающихся в системе дополнительного образования. 

Объект исследования: дополнительное образование. 

Предмет исследования: процесс развитие познавательной активности 

у обучающихся в системе дополнительного образования. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что уровень 

познавательной активности учащихся повысится, если: 

 1. В процессе обучения в качестве средства активизации 

познавательной деятельности используются средства визуализации 

информации.  

2. На основе ИКТ систематически и целенаправленно обеспечивается 

визуализация и иллюстрация изучаемого материала.  

3. Организуется самостоятельная деятельность учащихся по 

использованию средств визуализации на базе ИКТ для поиска и усвоения 

учебной информации. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать  понятие  и содержание познавательной 

активности в системе дополнительного образования. 

2.  Проанализировать концепцию развития  дополнительного 

образования. 

3.  Выявить возможности использования средств визуализации.  
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4. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

выявить возможности системы дополнительного образования по творческой 

развитию  познавательной активности. 

5. Разработать программу по развитию познавательной активности 

у обучающихся по программе «Основа дизайна». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем 

разработаны и экспериментально проверены методические рекомендации по 

использованию определенных видов средств визуализации как способа 

активизации познавательной деятельности у обучающихся в процессе 

изучения алгоритмизации, которые будут полезны учителям при выборе и 

использовании методических средств активизации познавательной 

деятельности у обучающихся, расширят их представления о возможностях 

использования средств визуализации в процессе обучения. 

Методы исследования: 

 теоретические: исследование и изучение философской, 

психолого-педагогической, научно-методической, справочно- 

энциклопедической литературы по дилемме исследования; обобщение и 

систематизация научных положений по теме исследования; в процессе 

обучения учащихся; 

 опытно-поисковые: педагогическое наблюдение, обобщение 

педагогического опыта, разговор, анкетирование, сравнительный анализ 

результатов выполнения контрольных заданий обучающихся, анализ и 

обработка результатов опытно-поисковой работы с применением методов 

математической статистики. 

 База исследования.  Исследование проводилось на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

35 г. Челябинска (МАОУ «Лицей № 35). Основу опытно-поисковой работы 

составила педагогическая деятельность автора в качестве преподавателя 

дисциплины «Основа дизайна» в общеобразовательной школе. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

определяются анализом теоретических и научно-методических работ по 

данной проблеме, выбором и реализацией комплекса методов, 

соответствующих цели и задачам исследования, воспроизводимостью 

результатов исследования, систематической проверкой результатов 

исследования на различных этапах опытно-поисковой работы, 

использованием методов статистической обработки экспериментальных 

данных, подтверждением гипотезы исследования результатами опытно-

поисковой работы. Работа состоит из введения, двух глав, вывод по главам, 

заключения и  списка литературы. Текст  изложен на 68 страницах, содержит 

6 таблиц и 4 рисунка, список литературы содержит 50 источников 

литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Концепция развития дополнительного образования 

 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков.  

Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы.  

Конкурентные преимущества дополнительного образования в 

сравнении с другими видами формального образования проявляются в 

следующих его характеристиках:   

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей  

индивидуальное развитие человека;   

 вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса;   

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

   адаптивность к возникающим изменениям.  
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Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит 

в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и 

подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 

отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, 

школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

20 познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и 

традициям многонациональной культуры российского народа.  

Концепция развития дополнительного образования детей (далее - 

Концепция) направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного 

образования как социокультурной практики развития мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Общественное признание ценностного статуса дополнительного 

образования детей и его миссии позволит реализовать меры государственной 

политики, заложенные в указах Президента Российской Федерации. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. 

Применительно к образованию это означает переход от задачи обеспечения 

доступности и обязательности общего, «массового» образования к задаче 

проектирования пространства персонального образования для 
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самореализации личности. Образование становится не только средством 

освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но 

создает возможности для реализации фундаментального вектора процесса 

развития человека, поиска и обретения человеком самого себя.  

Отказ государства от решения этой задачи может привести к рискам 

стихийного формирования идентичности в периферийных (субкультурных) 

пространствах социализации.  

Средством профилактики этих рисков, ответом на вызовы 

глобализации становится проектирование персонального образования как 

информационно насыщенного социокультурного пространства 

конструирования идентичности.  

Такое образование принципиально расширяет возможности человека,    

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 

цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на 

обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте 

позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний.  

Для российского общества важны не только положения и идеи, 

сформулированные в Концепции, но и способы их воплощения. 

Правительством РФ утвержден план мероприятий по реализации Концепции 

на 2015-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. 

№729-р). 

Осознание сути перемен в сегодняшнем дополнительном образовании 

и их влияния на систему образования в целом, определение педагогами-

практиками своего действенного участия в их реализации предполагает 

четкое понимание обоснованной в Концепции системы взглядов на 

современное дополнительное образование. Поэтому изучение Концепции не 

перестает быть актуальным для всех педагогических работников (включая 

частных предпринимателей в образовании). Данная статья предлагается в 
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помощь тем, кто хотел бы разобраться с основными положениями 

Концепции в их соотнесении с реальной практикой и современными 

проблемами дополнительного образования обучающихся. 

Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального 

образования, дополнительное образование становится для взрослеющей 

личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой 

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность.  

Персонализация дополнительного образования усиливает его 

преимущества по сравнению с другими институтами формального 

образования посредством актуализации следующих аспектов:   

 участие в вариативных развивающих образовательных программах 

на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 

интересами, склонностями и ценностями;   

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что 

имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья);   

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и организаций;   

 неформализованность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 

образования;   

 вариативный характер оценки образовательных результатов;   

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию;  

   возможность на практике применить полученные знания и навыки;  

  разновозрастный характер объединений;  

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 
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 Важной отличительной чертой дополнительного образования детей 

также является открытость, которая проявляется в следующих аспектах:   

 нацеленность на взаимодействие с социально профессиональными 

и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, 

занимающихся тем же или близким видом деятельности; 

 возможность для педагогов и учащихся включать в 

образовательный процесс актуальные явления социокультурной реальности, 

опыт их проживания и рефлексии;   

 благоприятные условия для генерирования и реализации 

общественных как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и 

проектов, в том числе развития волонтерства и социального 

предпринимательства. 

 Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время в условиях 

информационной социализации дополнительное образование детей может 

стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам 

социальных и технологических перемен. 

Концепция дополнительного образования, являясь основополагающим 

документом стратегического характера, выполняет следующие функции: 
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 отражает совокупность взглядов на дополнительное образование 

детей, его место в российской системе образования и роль в решении 

социально значимых проблем детей и подростков; 

 определяет роль дополнительного образования детей в развитии 

человеческого потенциала страны; 

 раскрывает исходные положения, определяющие сущность и 

содержание дополнительного образования детей; 

 устанавливает направления, ценностные ориентиры и принципы 

отбора его содержания и технологий; 

 характеризует состояние и проблемы в развитии данного вида 

образования; 

 создает механизмы устойчивого развития дополнительного 

образования детей, выявляет в нем приоритетные направления, а также 

определяет формы социального партнёрства государственных, 

негосударственных и общественных институтов общества. 

 Основными механизмами развития дополнительного образования 

детей являются:   

 формировани е в средства х массово й информаци и новог о имидж а 

дополнительног о образовани я, соответствующег о ценностном у статус у 

дополнительног о образовани я в современно м информационно м гражданско м 

обществ е;   

 межведомственна я и межуровнева я коопераци я, интеграци я 

ресурсо в, в то м числ е организаци я сетевог о взаимодействи я организаци й 

различног о тип а, ведомственно й принадлежност и в рамка х кластерны х 

систе м;   

 создани е интегрированны х (ил и комплексны х) организаци й 

социально й сфер ы;   

 партнерств о государств а, бизнес а, институто в гражданског о 

обществ а, семь и;   
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 открыты й государственн о-общественны й характе р управлени я 

сферо й дополнительног о образовани я дете й, реализуемы й чере з механизм ы 

участи я общественност и, экспертног о и профессиональног о сообществ а в 

приняти и решени й о поддержк е те х ил и ины х програм м и проекто в 

дополнительног о образовани я, в контрол е качеств а реализаци и програм м, 

распределени и бюджетны х ресурсо в;   

 создани е конкурентно й сред ы, стимулирующе й обновлени е 

содержани я и повышени е качеств а услу г;   

 сочетани е в управлени и качество м услу г дополнительног о  

образовани я дете й элементо в государственног о контрол я, независимо й 

оценк и качеств а и саморегулировани я;   

 персонифицированно е финансировани е, обеспечивающе е  

поддержк у мотиваци и, свобод у выбор а и построени я образовательно й 

траектори и участнико в дополнительног о образовани я путе м закреплени я з а 

ним и определенног о объем а средст в (разме р персонифицированног о 

обязательств а) и и х передач и организаци и (индивидуальном у 

предпринимател ю), реализующе й дополнительну ю общеобразовательну ю 

программ у посл е выбор а это й программ ы потребителе м;   

 едина я систем а учет а личны х достижени й дете й в различны х 

дополнительны х общеобразовательны х программа х (включа я программ ы 

внеурочно й деятельност и в рамка х федеральны х государственны х 

образовательны х стандарто в общег о образовани я), основывающаяс я н а  

едино м открыто м формат е электронног о портфоли о и ег о представлени я н а 

портал е, с соблюдение м все х требовани й законодательств а Российско й 

Федераци и о защит е персональны х данны х;   

 информационна я открытост ь, обеспечени е доступ а гражда н к полно й 

и объективно й информаци и о качеств е дополнительны х 

общеобразовательны х програм м, организация х, образовательны х результата х 

и  о результата х общественн о-профессионально й экспертиз ы эти х програм м;   
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 обеспечени е инновационног о, опережающег о характер а развити я 

систем ы дополнительног о образовани я дете й пр и использовани и лучши х 

традици й отечественно й сфер ы дополнительног о образовани я и успешны х 

мировы х практи к;   

 поддержк а образовательны х програм м, ориентированны х н а групп ы 

дете й, требующи х особог о внимани я государств а и обществ а (дет и и з групп ы 

социальног о риск а, дет и с ограниченным и возможностям и здоровь я, дет и и з 

семе й с низки м социальн о-экономически м статусо м); 

   развити е сфер ы дополнительног о образовани я дете й ка к 

составляюще й национально й систем ы поиск а и поддержк и таланто в, ка к 

основно й дл я профессиональног о самоопределени я, ориентаци и и мотиваци и 

подростко в и молодеж и к участи ю в инновационно й деятельност и в сфер е 

высоки х технологи й и промышленног о производств а;   

 опор а н а инициатив ы дете й и семь и, использовани е ресурсо в 

семейны х сообщест в, позитивног о потенциал а подростковы х и молодежны х 

субкультурны х сообщест в[1 3]. 

 

1. 2. Поняти е и содержани е познавательно й активност и 

 

Поняти е «активност ь» являетс я одни м и з главны х, определяющи х в 

психологи и, поэтом у сложн о дат ь однозначно е определени е таком у поняти ю. 

Большо й вкла д в разработк у поняти я «активност и» в отечественно й 

психологи и внесл и  А.  Н. Леонтье в и   С. Л. Рубинштей н [3 4] исследу я 

проблем у соотношени я созерцани я и активност и человек а, он и сделал и 

вывод у, чт о психик а человек а складываетс я в процесс е активност и. 

Активност ь н е являетс я реакцие й либ о совокупность ю реакци й, а системо й, 

котора я имее т сво е собственно е строени е, развити е, може т переживат ь 

метаморфоз ы. П о  утверждени ю  С.  Л. Рубинштейн а [3 4], психическо е 

явлени е появилас ь и существуе т в процесс е непрерывног о взаимодействи я 

индивид а с окружающи м миро м, непрекращающегос я поток а воздействи й 



16 

окружающег о мир а н а индивидуум а и ег о ответны х действи й, пр и это м 

каждо е действи е обусловлен о внутренним и критерия м, сложившимис я у 

данног о индивидуум а в зависимост и о т внешни х услови й, определяющи х ег о 

истори ю. Таки м образо м, активност ь — эт о процес с взаимног о влияни я 

человек а н а ми р вокру г и ми р вокру г н а человек а. Одни м и з основны х видо в 

человеческо й активност и являетс я познавательна я активност ь, котора я имее т  

особенны й характе р и связан а с любо й друго й активност и. Когнитивна я 

(познавательна я) активност ь — эт о единени е чувственног о восприяти я, 

теоретическог о мышлени я и практическо й активност ь. Он а производитс я н а 

каждо м жизненно м этап е, в о все х вида х работ е и социальны х отношения х 

учащихс я (продуктивна я и общественн о нужна я работ а, ценностн о-

ориентированна я и художественн о-эстетическа я деятельност ь, общени е), 

такж е методо м проведени я разны х практически х заняти й в учебно м процесс е 

(эксперимент ы, дизай н, решени е исследовательски х зада ч и  т. д.). 

Когнитивна я (познавательна я) активност ь в обще м состои т и з внутренни х 

взаимосвязанны х действи й, логическа я последовательност ь которы х 

описывае т е е структур у. Т.  И. Шамов а [4 3] выделяе т тип ы познавательног о 

действи я: 

1. Действи я, подводящи е к осознани ю необходимост и новог о 

познани я:  

 подготовительны е практически е действи я, подводящи е к 

понимани ю недостаточност и известны х теоретически х познани й, 

разъяснени я новы х факто в, явлени й, процессо в;  

 действи я п о понимани ю практическо й и теоретическо й значимост и 

изучаемог о вопрос а; 

 действи я, п о анализ у и сопоставлени ю факто в, явлени й;  

 выдвижени е гипоте з и привлечени е имеющихс я у школьнико в 

теоретически х знани й дл я и х обосновани я.  

2. Действи я п о создани ю фактическо й баз ы дл я дальнейши х 

теоретически х обобщени й:  
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 актуализаци я известны х факто в;  

 накоплени е новы х факто в.  

3. Действи я п о обобщени ю фактическог о материал а:  

 первичны е обобщени я н а основ е сравнени я (сопоставлени я и 

противопоставлени я факто в);  

 новы е обобщени я, основанны е н а предшествующи х обобщения х 

(обобщени я второг о и  т.д. порядк а). 

Данны й ря д обобщени й приводи т к итоговы м обобщения м урок а, 

тем ы. Обобщени я должн ы включат ь стержневу ю иде ю курс а. 

Действи я п о соотнесени ю обобщени й с многообразие м конкретно й 

действительност и:  

 нахождени е новы х случае в проявлени й общег о в конкретно м;  

 применени е обобщени й к объяснени ю внешн е противоречивы х 

факто в, явлени й; 

 обобщени й в измененны х ситуация х. 

Вид ы познавательно й работ е разделяютс я н а дв а класс а: общи е тип ы 

познавательно й работ е (общи е способ ы) и определенны е тип ы 

познавательно й работ е. Общи е тип ы когнитивно й активност и (общи е 

способ ы) употребляютс я в разны х областя х пр и работ е с различным и 

познаниям и. Общи е форм ы познавательно й работ е содержа т в себ я вс е 

способ ы логическог о мышлени я (сравнени е, подведени е результато в иде и, 

выведени е последстви й, способ ы подтверждени е, классификаци я и  т.д.). Он и 

н е завися т о т определенног о материал а, хот я он и всегд а выполняютс я с 

использование м определенны х специфически х знани й. 

Определенны е тип ы познавательно й деятельност и включаю т вид ы, 

которы е используютс я в определенно й област и знани й. 

Содержани е ка к те х, та к и остальны х видо в когнитивно й активност и 

проси т изоляци и и фиксаци и в процесс е обучени я. Потом у чт о, есл и в ы н е 

выполняет е таки е действи я, невозможн о сформулироват ь когнитивну ю 

деятельност ь целенаправленн о. 
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Осново й образовательно й активност и обучающихс я н а все х возрастны х 

этапа х ег о развити я являетс я познавательна я активност ь. Действенна я 

организаци я учебног о процесс а фактическ и невозможн а пр и невысоко м 

уровн е познавательно й активност и. Поняти е познавательно й активност и 

мног о аспектно е и многогранн о, о че м свидетельствуе т анали з рабо т Д.  Б. 

Богоявленско й, В.  И. Дружинин а, Е.  В. Коротаево й, В.  И. Лозово й,  А.  М. 

Матюшкин а, И.  Ф. Харламов а, Т.  И. Шамово й, Г.  И. Щукино й и д р. П о 

мнени ю Б.  К. Пашнев а [3 0] с психологическо й точк и зрени я познавательна я 

активност ь — эт о мер а умственног о усили я, направленна я н а удовлетворени е 

познавательног о интерес а, он а отражае т таку ю составляющу ю 

мотивационно й сфер ы личност и школьник а, ка к направленност ь. Уровен ь 

познавательно й активност и характеризуе т потребностн о-мотивационну ю 

сторон у жизнедеятельност и индивид а, направленну ю н а конструировани е и 

активно е внедрени е когнитивно й модел и реальност и, котора я являетс я 

результато м активно й переработк и поступающе й извн е информаци и.  

Б.  К. Пашне в [3 0] выделяе т последующи е составляющи е 

познавательно й активност и: познавательны й интере с, «общу ю» 

психологическу ю активност ь и волево е усили е. Познавательны й интере с 

указывае т н а эмоционально е предпочтени е познавательно й активност и пере д 

другим и видам и активност и. Психологическа я активност ь обеспечивае т н а 

нейрофизиологическо м уровн е энергетическо е, высокоскоростно е, 

вариационно е сопровождени е интеллектуально й работ е, а волево е усили е — 

эт о сознательны й, случайны й нюан с мобилизаци и возможносте й личност и. 

Д.  Б. Богоявленска я вмест о термин а «познавательна я активност ь» 

употребляе т терми н «интеллектуальна я активност ь», понима я по д не й 

личностно е свойств о, которо е выступае т в единств е познавательны х и 

мотивационны х причи н. Интеллектуальна я активност ь п о е е определени ю — 

эт о мер а интеллектуально й инициатив ы, котора я понимаетс я ка к 

продолжени е мыслительно й деятельност и з а пределам и ситуативно й 

заданност и.  
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В работа х A.  M. Матюшкин а выделен о некоторо е количеств о видо в 

интеллектуально й активност и: поискова я активност ь, проявляющаяс я н а 

ранни х этапа х развити я индивидуум а в форм е реагировани я н а новы е 

ситуаци и; исследовательска я активност ь,  котора я выступае т ка к 

предпосылк а эффективност и усвоени я новог о учебног о материал а, развити я 

умственны х способносте й; творческа я активност ь, котора я составляе т основ у 

и услови е личностног о рост а подростк а и юнош и, открыти е и м самог о себ я. 

По д интеллектуально й, умственно й активность ю, познавательно й 

потребность ю авто р осознае т обще е стремлени е к умственно й деятельност и.  

В.  И. Лозова я по д познавательно й активность ю понимае т состояни е 

готовност и, желани е к самостоятельно й деятельност и, нацеленно й н а 

усвоени е индивидуумо м публичног о опыт а, добыты х человечество м знани й 

и способо в деятельност и. Е ю выделяютс я ря д критерие в сформированност и 

познавательно й активност и личност и: инициативност ь, энергичност ь, 

интенсивност ь, добросовестност ь, интере с, самостоятельност ь, осознанност ь 

действи й, вол я, настойчивост ь в достижени и цел и, целенаправленност ь, 

творчеств о. 

Т.  И. Шамов а [4 3, с. 4 8] рассматривае т познавательну ю активност ь ка к 

качеств о личност и, проявляющеес я в отношени и к содержани ю и процесс у 

деятельност и, в стремлени и к эффективном у овладени ю познаниям и и 

методам и и х получени я, в мобилизаци и волевы х усили й в достижени и цел и 

обучени я.  

Активност ь ка к качеств о деятельност и и личностно е свойств о 

формируетс я в процесс е обучени я, прежд е всег о ка к познавательна я 

активност ь. Пр и все м это м он а проявляетс я н е стольк о в о наружно й 

активност и, скольк о в о внутренне й активност и. Зависимост и о т характер а 

мыслительно й деятельност и у обучающихс я Т.  И. Шамов а выделяе т тр и 

уровн я познавательно й активност и. 
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Воспроизводящи й уровен ь — характеризуетс я стремление м 

обучающегос я   осознани е, запомнит ь и воспроизвест и знани я и способ ы 

деятельност и.  

Интерпретирующи й уровен ь — стремлени е к выявлени ю смысл а 

изучаемог о содержани я, к проникновени ю в сущност ь явлени я, к овладени ю 

способам и применени я знани й в изменяющихс я условия х. 

Творчески й уровен ь — характеризуетс я рвение м обучающихс я н е 

тольк о проникнут ь в сут ь явлени я, д а и найт и дл я этог о новы й спосо б 

решени я, применит ь познани я в ново й ситуаци и [4 3]. 

Понятн о, чт о познавательна я деятельност ь развиваетс я и з-з а 

необходимост и новы х впечатлени й и знани й, присущи х каждом у человек у о т 

рождени я. Образовани е познавательно й деятельност и носи т поэтапны й 

характе р.  

Исследовател и выделяю т тр и этап а формировани я познавательно й 

активност и. 

1. Начальна я познавательна я активност ь — характеризуетс я наличие м 

познавательног о интерес а, мотиво в и вол и, пр и помощ и и посредство м 

которы х учени к буде т получат ь, и добыват ь новы е знани я.  

2. Поискова я познавательна я активност ь — характеризуетс я наличие м 

и постановко й проблем ы, способам и и алгоритмам и получени я новы х 

знани й, процессо м получени я эти х знани й.  

3. Испытательна я познавательна я активност ь — характеризуетс я 

результато м и применение м полученны х знани й.  

Необходим о подчеркнут ь, чт о это т процес с имее т циклически й 

характе р, другим и словам и с получение м определенног о результат а може т 

снов а возникнут ь потребност ь в получени и новы х знани е [4 3].  

В отличи е о т Т.  И. Шамово й, А.  С. Глински й н а основ е свои х 

исследовани й выделяе т следующи е уровн и познавательно й активност и:  

• высоки й: учени к обладае т сильно й, глубоко й и устойчиво й 

познавательно й активность ю, котора я выступае т ка к стержнево й моти в 
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учебно й деятельност и. Ем у свойственн ы увлеченност ь, сосредоточенност ь, 

интеллектуальна я активност ь, положительны е эмоци и в процесс е учебно й 

деятельност и;  

• средни й: учащиес я проявляю т избирательно е отношени е к 

отдельны м предмета м, демонстрирую т активност ь пр и побуждающи х 

действия х учител я, предпочитаю т поисковы й, реж е — репродуктивны й ви д 

учебно й деятельност и. Познавательны й интере с ка к моти в учени я занимае т 

средне е мест о в структур е мотиваци и учени я;  

• низки й: учащиес я самостоятельн о н е включаютс я в деятельност ь в 

процесс е урок а, н е отвечаю т н а вопрос ы учител я п о собственном у желани ю. 

Несистематическо е выполнени е домашни х задани й снижае т объе м и 

качеств о приобретаемы х знани й. Волевы е качеств а н е развит ы: част о 

отвлекаютс я, невнимательн ы пр и объяснени и новог о материал а, 

предпочтени е отдаетс я репродуктивном у вид у учебно й деятельност и.  

Обобща я подход ы различны х создателе й, когнитивна я активност ь 

може т быт ь определен а единство м четыре х е е компоненто в: 

мотивационног о, содержательн о-операционног о, эмоциональн о-волевог о, 

личностног о. 

Мотивационна я составляюща я. Положительна я мотиваци я оказывае т 

прямо е корреллирующе е действи е н а активност ь когнитивно й деятельност и 

у обучающихс я. Одновременн о воспитательна я деятельност ь учащихс я шко л 

зависи т о т ряд а неравны х мотиво в. Степен ь и х влияни я н а личност ь 

различн а: одн и и з ни х, ка к отмечае т А.  О. Кочне в, играю т доминирующу ю 

рол ь, други е — подчинённу ю, ины е — слабозаметну ю. 

Личностн о-важны е мотив ы определяю т отношени е ученик а к 

обучени ю, поощрени ю ил и, наоборо т, к подавлени ю ег о познавательно й 

деятельност и. Поэтом у тольк о положительна я мотиваци я обеспечивае т 

включени е учащегос я в активну ю когнитивну ю деятельност ь. 

Содержательн о-операционны й компонен т включае т познани е 

школьно й систем ы знани й, навыко в, способо в и опыт а и х приобретени я, 
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постоянно е желани е восполнит ь познани я и освоит ь новы е способ ы 

действи й.            

Эмоциональн о-волево й — характеризуетс я способность ю и желание м 

преодолеват ь школьны е трудност и в обучени и и наличие м определенног о 

эмоциональног о отношени я, связанног о с успехо м преподавани я.  

Личностны й — определяе т субъективны й характе р познавательно й 

деятельност и школьник а, сформированны й по д влияние м индивидуальны х 

особенносте й ег о личност и, поэтом у эт а деятельност ь приобретае т личны й 

характе р [4 7]. 

К показателя м познавательно й работ е обучающихс я в учебно й 

деятельност и разны е автор ы включаю т:  

 вопрос ы у обучающихс я к преподавател ю;  

 рвени е обучающихс я п о свое й вол е к участи ю в образовательно й 

деятельност и;  

 активна я работ а учащихс я с доступным и знаниям и, навыкам и и 

навыкам и;  

 критичност и; 

 склонност ь анализироват ь ошибк и, допущенны е в процесс е  

выполнени я учебно й задач и; 

 желани е понят ь причин у изучаемог о явлени я;  

 выбо р сложны х зада ч; 

 самоконтрол ь, самоанали з и самооценк а собственны х 

познавательны х и практически х действи й;  

 активно е участи е в коллективно й работ е класс а (добавлени е, 

исправлени е ответо в однокласснико в, желани е выразит ь сво ю точк у зрени я и 

 т. д.). Показател и волевы х проявлени й, п о мнени ю ряд а авторо в, 

проявляютс я в особенностя х когнитивно й деятельност и обучающихс я 

(концентраци я и низко е отвлечени е, использовани е различны х методо в дл я 

решени я сложно й проблем ы, стремлени е к полнот е обучени я мероприяти я, 

отве т студенто в н а призы в, а такж е свободны й выбо р мероприяти й). 
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Показател и формировани я когнитивно й деятельност и такж е включаю т 

соста в и качеств о выполненны х операци й, и х информированност ь, полнот у и 

разворачивани е, последовательност ь, степен ь трудност и, степен ь обобщени я, 

степен ь независимост и, врем я реализаци и. Когнитивна я деятельност ь 

проявляетс я в тесно й связ и с личным и качествам и, таким и ка к 

независимост ь, инициативност ь, творчеств о, чт о делае т е е одни м и з 

определяющи х факторо в творческог о саморазвити я личност и ученик а [4 7, с. 

6 1]. 

Значимост ь когнитивно й деятельност и, ка к самог о главног о фактор а, 

которы й определяе т эффективност ь образовательно й и познавательно й 

деятельност и, возводи т проблем у формировани я тако й деятельност и в стату с 

актуально й. 

Проблем а активизаци и познавательно й работ е стоял а пере д педагогам и 

всегд а. Ещ е Сокра т учи л свои х слушателе й умени ю логическ и мыслит ь, 

искат ь истин у, размышля я. Ж.- Ж. Русс о, чтоб ы учени к захоте л узнат ь и 

найт и ново е знани е, создава л дл я нег о специальны е ситуаци и, вынуждающи е 

к познавательном у поиск у. Песталоцц и, Дистерве г и други е педагог и учил и 

та к, чтоб ы обучающиес я н е тольк о получа л, н о и иска л знани е. Однак о в 

полно й мер е эт а проблем а получил а разработк у в педагогик е Д. Дью и и 

учены х X X век а. Д. Дью и выступа л с критико й словесно й, книжно й школ ы, 

котора я дае т ребенк у готовы е знани я, пренебрега я ег о способностям и к 

деятельност и и познани ю. О н предлага л обучени е, пр и которо м учител ь 

организуе т активност ь дете й, в ход е которо й он и решаю т возникающи е у ни х 

проблем ы и получаю т необходимы е и м знани я, учатс я ставит ь задач и, 

находит ь решени я, применят ь полученны е знани я. В отечественно й 

педагогик е второ й половин ы X X в. проблем а активизаци и познавательно й 

деятельност и, получил а существенно е развити е в ряд е психолог о-

педагогически х и дидактически х исследовани й. В разработк у теори и 

активизаци и учебно й деятельност и школьнико в внесл и вкла д таки е 

выдающиес я отечественны е педагог и, ка к Т.  И. Шамов а, Г.  И. Щукин а и д р. 
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Это й проблем е посвящен ы диссертационны е исследовани я. Несмотр я н а 

большо е количеств о рабо т, посвященны х данно й проблем е, в наук е д о си х 

по р не т однозначног о определени я активизаци и познавательно й 

деятельност и. Многи е автор ы отождествляю т эт о поняти е с активизацие й 

мышлени я. Други е рассматриваю т е е в аспект е самостоятельно й 

деятельност и учащихс я. Некоторы е сводя т активизаци ю познавательно й 

деятельност и лиш ь к совершенствовани ю усвоени я знани й. Други е 

понимаю т активизаци ю познавательно й деятельност и н е тольк о ка к 

совершенствовани е процесс а усвоени я знани й, н о и ка к формировани е 

активност и, самостоятельност и и други х качест в личност и. Г.  И. Щукин а 

трактуе т поняти е активизаци я познавательно й деятельност и ка к процес с 

активизаци и свое й деятельност и самим и учащимис я. Саморегуляци я 

активно й деятельност и учащегос я случаетс я в ситуация х, которы е 

побуждаютс я ег о к самостоятельны м решения м и действия м, к свободном у 

выбор у задани й, к творческо й работ е. В ход е активизаци и формируютс я 

ценнейши е характеристик и личност и учащегос я, ег о активны й откли к н а 

окружающе е, ег о творчески е устремлени я. Становлени е учащегос я 

субъекто м работ е обеспечи т ег о активну ю актуальну ю позици ю.  

Т.  И. Шамов а [4 3] важнейшим и средствам и активизаци и называе т 

проблемно е обучени е и самостоятельну ю работ у учащихс я. П о е е мнени ю, 

средств а активизаци и выступаю т ка к систем а тольк о тогд а, когд а и х отбо р 

осуществляетс я с учето м конкретно й цел и каждог о этап а учебног о познани я 

и  в свое м единств е он и воздействую т н а кажды й компонен т учени я. Пр и 

построени и и функционировани и тако й систем ы должн ы учитыватьс я 

следующи е дидактически е услови я:  

1. Формировани е мотив а деятельност и обеспечиваетс я есл и:  

 формируютс я познавательны е потребност и;  

 воспитываютс я познавательны е интерес ы;  

 в обучени и сочетаютс я рационально е и эмоционально е.  
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2. Успешно е формировани е систем ы знани й н а основ е самоуправлени я 

процессо м учени я возможн о есл и:  

 формируютс я интеллектуальны е умени я, связанны е с переработко й 

информаци и;  

 формируютс я умени я самостоятельн о осуществлят ь планировани е, 

самоорганизаци ю и самоконтрол ь в процесс е учени я.  

3. Включени е каждог о ученик а в процес с активног о учени я возможн о, 

есл и:  

 осуществляетс я индивидуализаци я и дифференциаци я в условия х 

коллективно й работ ы;  

 осуществляетс я контрол ь и самоконтрол ь з а ходо м и результатам и 

учебн о-познавательно й деятельност и учащихс я. 

С.  Е. Шукшин а, изуча я разны е подход ы к активизаци и познавательно й 

деятельност и, выделяе т функци и, которым и должн ы владет ь средств а 

активизаци и:[4 5] 

 стимулировани е учебн о-познавательно й и практическо й активност и, 

самостоятельност и обучающихс я; 

 увеличени е эвристически х возможносте й обучени я, обеспечени е 

переход а о т информировани я учащихс я, предполагающег о лиш ь передач у и м 

знани й, умени й и навыко в, к управлени ю и самоуправлени ю учащимис я 

процессо м усвоени я учебног о материал а и опыт а практическо й деятельност и;  

 повышени е востребованност и знани й, умени й, навыко в, систем ы 

отношени й учащихс я н а каждо м этап е и х усвоени я.  

В качеств е средст в активизаци и познавательно й деятельност и 

учащихс я С.  Е. Шукшин а рассматривае т активны е метод ы и форм ы 

обучени я, реализующи е следующи е тенденци и: 

 широко е использовани е творчески х зада ч, задани й, проблемны х 

ситуаци й;  

 интеграци я различны х фор м организаци и обучени я;  

 увеличени е дол и самостоятельны х рабо т учащихс я;  
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 усилени е диалогичност и большинств а фор м организаци и обучени я, 

придани е диалог у открыто й форм ы, побуждени е учащихс я к творческо й и 

одновременн о к критическо й мыслительно й деятельност и;  

 совершенствовани е техник и педагогическог о сотрудничеств а;  

 уплотнени е информаци и, изложени е материал а крупным и блокам и;  

 усилени е внутрипредметны х и межпредметны х связе й в понятия х, 

теория х, практически х умения х и навыка х учащихс я;  

 целенаправленно е развити е и совершенствовани е общеучебны х 

умени й учащихс я. 

Н а основ е теоретическог о анализ а, обобщени я и интеграци и разны х 

подходо в и главны х положени й можн о сформулироват ь определени е 

поняти й «познавательна я активност и» и «активизаци я познавательно й 

активност и», которо е был о принят о в данно м исследовани и. 

По д познавательно й активность ю следуе т понимат ь:  

1. Качеств о познавательно й работ е индивидуум а, проявляющеес я в 

отношени и ученик а к содержани ю и процесс у познани я, в ег о стремлени и к 

эффективном у овладени ю знаниям и и методам и деятельност и н а 

оптимально е врем я, в мобилизаци и ег о моральн о-волевы е, интеллектуальны е 

и физически е усили я дл я достижени я образовательно й и познавательно й 

цел и.  

2. Состояни е готовност и к независимо й познавательно й деятельност и, 

характеризующеес я сочетание м мотивационны х, контентн о-операционны х, 

эмоциональн о-волевы х и личностны х компоненто в, проявляющихс я в 

направлени и усвоени я социальног о опыт а человек а, знани й, приобретенны х 

человечество м и способа х деятельност и и осуществляемы х поэтапн о, 

начина я с формулировк и проблем ы и заканчива я е е решение м и использу я 

полученны е знани я. 

«Активизаци ю познавательно й активност и» следуе т понимат ь, ка к 

совершенствовани е методо в, фор м и средст в обучени я, обеспечивающи х 

активну ю и независиму ю теоретическу ю и практическу ю познавательну ю 
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деятельност ь учащихс я, проявляющуюс я в мобилизаци и им и моральны х, 

волевы х, интеллектуальны х и физически х си л направленны х н а достижени е 

цел и познавательно й активност и. Построени е систем ы средст в активаци и 

обучени я должн о быт ь ориентирован о н а выполнени е сформулированны х 

услови й. Эт о показывае т н а необходимост ь выбор а содержани я, методо в, 

методо в и фор м организаци и обучени я дл я каждог о этап а образовательны х 

знани й. П о результата м анализ а м ы буде м характеризоват ь основны е 

требовани я к систем е средст в активизаци и познавательно й активност и  у 

обучающихс я. 

 

1.3 Возможност и и проблем ы использовани я средст в визуализаци и 

 

Терми н «визуализаци я» происходи т о т латинског о visuali s – 

воспринимаемы й зрительн о, наглядны й. По д визуализацие й подразумеваетс я 

«процес с представлени я данны х в вид е изображени я с цель ю максимальног о 

удобств а и х понимани я; придани е зримо й форм ы любом у мыслимом у 

объект у, субъект у, процесс у и  т. д.» [ 1]. Визуализироват ь можн о 

определенну ю территори ю, изображени е личност и, инструкци ю к 

телевизор у, авиакатастроф у, политическу ю ситуаци ю, спортивны е 

достижени я, кулинарны й рецеп т – абсолютн о вс е данны е. Н а само м дел е, 

визуализаци я – эт о технологи я. И, ка к люба я друга я разработк а, 

визуализаци я имее т определенну ю цел ь, применяе т иде й, способ ы и 

средств а, заимствованны е и з други х областе й: принцип ы дизайн а карт ы 

(картографи я), принцип ы обозначени я данны х в графика х (статистик а), 

правил а композици и, макетировани я, колористик и (графически й дизай н), 

программны е средств а (информатик а, программировани е), ориентаци я н а 

читательску ю аудитори ю (психологи я восприяти я) [2]. Визуализаци я 

находитс я в о все х сфера х работ е человек а. Образовани е он а тож е н е обошл а 

стороно й. Визуализаци я в образовательно м процесс е присутствовал а 

постоянн о, н о в протяжени и времен и изменялас ь е е рол ь и функци и. В 
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прошло м век е визуализаци я выполнял а иллюстративну ю функци ю, 

поспособствовал а осмыслени ю использованног о материал а обучающимис я, 

выполнял а следующи е задач и: 

 1. обеспечени е интенсификаци и обучени я (передач а большег о объем а 

учебно й информаци и обучаемы м пр и неизменно й продолжительност и 

обучени я бе з снижени я требовани й к качеств у знани й);  

2. активизаци я учебно й и познавательно й деятельност и;  

3. формировани е и развити е критическог о и визуальног о мышлени я; 

зрительног о восприяти я [3].  

 В современно м процесс е образовани я визуализаци я играе т немног о 

другу ю рол ь. Большинств о визуализационны е процессо в сейча с 

представлен ы мультимедийным и средствам и. По д мультимедийным и 

средствам и подразумеваетс я зву к, анимированна я компьютерна я график а, 

видеоря д и  т.д. 

Основным и характерным и особенностям и эти х технологи й являютс я:  

1. объединени е многокомпонентно й информационно й сред ы (текст а, 

звук а, график и, фот о, виде о) в однородно м цифрово м представлени и;  

2. обеспечени е надежног о (отсутстви е искажени й пр и копировани и) и 

долговечног о хранени я (гарантийны й сро к хранени я — десятк и ле т) больши х 

объемо в информаци и;  

3. простот а переработк и информаци и (о т рутинны х д о творчески х 

операци й) [4].  

И з эти х все х характеристи к м ы ясн о види м, чт о мультимедийны е 

технологи и облегчаю т наш у жизн ь. Н о тольк о л и положительны е качеств а 

несе т эт о упрощени е? М ы попытаемс я разобратьс я в данно м в о 2-о й глав е. 

Развити е мультимеди а связан о с появление м персональны х компьютеро в и 

други х гаджето в, которы е популярн ы в молодежно й сред е. Д. Ивано в 

приводи т следующи е данны е: «Компьютеризаци я все х сфе р общественно й 

деятельност и и повседневно й жизн и человек а - самы й впечатляющи й 

феноме н последне й четверт и X X в.  В наиболе е развиты х страна х - СШ А, 



29 

Германи и, Великобритани и, Япони и количеств о компьютеро в н а тысяч у 

жителе й достигл о к конц у 199 0-х г г. уровн я 25 0-40 0 едини ц. Это т уровен ь 

конечн о уступае т показателя м таки х «идоло в» X X в., ка к автомобил ь (в 

средне м в  1,5 раз а) и телевизо р (в  2 раз а), н о темп ы распространени я 

компьютеро в горазд о выш е. С момент а появлени я персональног о 

компьютер а н а массово м рынк е прошл о примерн о двадцат ь пят ь ле т. Дл я 

достижени я тог о ж е уровн я распространенност и, како й к начал у XX I в. имее т 

компьюте р, телевизор у в сво е врем я потребовалос ь окол о сорок а ле т, а 

автомобил ю порядк а семидесят и» [5]. Тако е быстро е распространени е 

компьютеро в повлекл о з а собо й стол ь ж е быстро е распространени е 

мультимедийны х технологи й. Подобны е технологи и н а данны й момен т 

определяю т вес ь образовательны й процес с. Иде я применени я компьютер а в 

обучени и появилас ь достаточн о  давн о, н о е е реализаци я стал о вероятны м 

тольк о с возникновения м персональног о компьютер а, оснащенног о 

мультимеди а устройствам и. Компьютеризаци я отечественно й систем ы 

образовани я - тем а широка я, разнообразна я и актуальна я. Министерств о 

образовани я в Российско й Федераци и вс е последне е врем я уделяе т вс е 

больше е внимани е обучающи м программа м. 

Следуе т сказат ь пр о мультимедийны е продукт ы образовательног о 

процесс а.  

Таким и продуктам и являютс я:  

1. Мультимедийны е продукт ы, разрабатываемы е педагогам и в 

соответстви и с целям и и задачам и учебны х програм м:  

- учебны е пособи я;  

- учебны е презентаци и; 

 - учебны е фильм ы, виде о урок и. 

 2. Электронны е мультимедийны е учебник и, энциклопеди и, словар и, 

атлас ы географически е и  т.д.  

 3. Интерактивно е дистанционно е изучени я пр и помощ и  

мультимедийны х обучающи х програм м [6]. Использовани е мультимедийны х 
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технологи й в образовани и являетс я причино й возникновени я новы х видо в 

педагогическо й работ ы. 

К таки м вида м относятс я следующи е метод ы [7].  

 1. Мето д линейног о представлени я информаци и. Данны й мето д 

последовательн о знакоми т обучающегос я с изучаемы м материало м, 

использу я возможност и линейно й навигаци и в рамка х всег о ресурс а. 

Достоинств о этог о метод а заключаетс я в боле е широки х возможностя х 

интеграци и разны х типо в мультимедийно й информаци и в рамка х одног о 

средств а обучени я. Недостатко м ж е служи т, прежд е всег о, отсутстви е 

возможност и контрол я з а ходо м изложени я материал а (отсутствуе т 

возможност и управлени я действия м ег о изложени я). 

Это т мето д рекомендуетс я дл я обучающихс я, которы е н е обладаю т, 

либ о обладаю т очен ь ограниченным и предварительным и знаниям и в 

изучаемо й област и и и м требуетс я обзорно е изложени е изучаемог о 

материал а.  

2. Мето д нелинейног о представлени я информаци и. Эт о мето д 

организаци и в мультимедийны х средства х обучени я нелинейны х способо в 

связывани я информаци и и использовани е структурированно й систем ы 

навигаци и межд у мультимедийным и ресурсам и н а основ е гиперссыло к 

Достоинствам и данног о метод а являютс я четка я структуризаци и материал а, 

возможност ь поиск а информаци и, навигаци и в больши х база х данны х, 

организаци и информаци и п о семантически м критерия м [7].   

 В современно м мир е уж е нереальн о представит ь уро к бе з презентаци и 

н а компьютер е либ о ж е бе з просмотр а небольшог о познавательног о фильм а. 

М ы може м даж е увидет ь ря д положительны х моменто в: 

1.Процес с образовани я становитс я боле е интересны м и разнообразны м, 

2.Больше е количеств о материал а можн о объяснит ь з а то т ж е 

промежуто к времен и.  

Н о негативны е момент ы вс е-так и ест ь, а и х последстви я очен ь опасн ы. 

Визуализаци я, а, ка к следстви я этог о, и мультимедийны е технологи и в 
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современно м образовательно м процесс е веду т к формировани ю масштабног о 

обществ а. По д масштабны м общество м подразумеваетс я обществ о, которо е 

характеризуемо е распространение м массово й культур ы и масштабны м 

потребление м. Особенность ю таког о обществ а являетс я разры в социальны х 

связе й, отсутстви е у люде й индивидуальност и, устойчивы х ценносте й. 

Челове к в тако м обществ е воспринимае т люде й ка к множеств о похожи х н а 

нег о индивидо в, которы е читаю т одинаковы е книг и, нося т одинакову ю 

одежд у, ездя т н а одинаковы х автомобиля х и живу т в таки х ж е одинаковы х 

дома х. В масштабно м обществ е существуе т массово е сознани е. 

 По д таки м сознание м понимаетс я неоднородно е, внутренн е 

противоречиво е, многоуровнево е образовани е, которо е имее т следующи е 

признак и:  

1.Упрощенно е отражени е действительност и;  

2. Противоречивост ь (в массово м сознани и могу т присутствоват ь 

несовместимы е взгляд ы), синкретиз м;  

3. Фрагментарност ь, разорванност ь и эмоциональност ь. Н а 

возникновени е масштабног о производств а и употреблени я, а, ка к следстви е 

этог о, и н а возникновени е масштабног о обществ а огромно е влияни е оказа л 

рос т материальног о благополучи я в передовы х страна х Запад а. Сначал а 

прошедшег о век а половин у заработно й плат ы люд и растрачивал и н а 

питани е, одежд у, жилищ е. А промышленност ь работал а в основно м «н а 

себ я», создава я средств а производств а и транспор т. Н о постепенн о, особенн о 

посл е Второ й мирово й войн ы, люд и стал и вс ё больш е и больш е использоват ь 

промышленны е товар ы, наприме р, телевизор ы, стиральны е машин ы, ради о и 

 т.д.  В итог и, потребительски й спро с перевоплотилс я в двигател ь экономик и. 

Удовлетворит ь ег о можн о был о лиш ь з а счё т внедрени я технологи й 

масштабног о производств а — непрерывног о изготовлени я одинаково й, 

стандартно й продукци и н а баз е повторяемост и производственны х операци й 

и производственног о процесс а в цело м. Таки м образо м формировалос ь 

масштабног о обществ о либ о масс а [8]. Уж е был о заявлен о, чт о современны й 
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образовательны й процес с всецел о зависи т о т визуализационны х технологи й, 

а, ка к следстви я этог о, и о т мультимеди а. Конечн о ж е, чт о пр и  помощ и 

данны х технологи й процес с обучени я становитс я боле е увлекательны м и 

разнообразны м, н о ест ь и негативны е последстви я о т внедрени я таковы х 

средст в в обучени е. А. А. Вербицки й говори л, чт о процес с визуализаци и – эт о 

«свертывани е мыслительны х содержани й в наглядны й обра з; будуч и 

восприняты м, обра з може т быт ь разверну т и служит ь опоро й адекватны х 

мыслительны х и практически х действи й»[1 7]. Воспринят ь означае т усвоит ь 

т о, чт о обучающийс я получае м снаруж и. Информаци я, котора я поступае т 

благодар я мультимедийны м средства м, являетс я далек о н е всегд а 

достоверно й, н о обучающиес я воспринимаю т е е конкретн о тако й. Вс я 

информаци я, котора я поступае т в тако м вид е, кажетс я правдиво й. 

Обучающиес я, таки м образо м, прекращаю т рефлексироват ь. Труха н И. А. 

рассказыва л, чт о визуализаци я подразумевае т минимальну ю мыслительну ю 

и познавательну ю активност ь обучающихс я, а визуальны е дидактически е 

средств а выполняю т лиш ь иллюстративну ю функци ю [1 8]. Дет и, которы е 

получаю т вс ю информаци ю уж е в готово м вид е, н е могу т бе з помощ и други х 

то т либ о ино й материа л, н е могу т выделит ь главно е в текст е. Он и н е 

способн ы критическ и мыслит ь. И з данног о следуе т, чт о визуальны е средств а 

подач и учебног о материал а утратил и сво и функци и, которы е был и заложен ы 

в ни х начал е. Визуализаци я в современно м образовательно м процесс е далек а 

о т визуализаци и прошедшег о век а. Сейча с е е главно й функцие й и задаче й 

являетс я «создани е» люде й, которы е смогу т свободн о интегрироватьс я в 

масштабно е обществ о. Ту т можн о выделит ь положительны й и 

отрицательны й момент ы. Положительны й состои т в то м, чт о таки е подобны е 

буду т ощущат ь себ я уютн о в современны х условия х, он и н е буду т 

отличатьс я о т остальны х люде й. Н о в это м ж е заключаетс я и отрицательны й 

момен т – люд и теряю т сво ю индивидуальност ь, теряю т сво е мнени е и 

индивидуально е сознани е. Тепер ь вс е становитс я массовы м. А массо й, ка к 

известн о, легк о управлят ь. 
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Вс е, чт о буде т диктоватьс я власть ю и государство м, подобно е 

обществ о буде т принимат ь ка к правд у. В массово м обществ е у человек а 

формируютс я новы е качеств а.  

Причинам и данног о процесс а являютс я:  

1.Осознани е большо й численност и масс ы. Эт о веде т к исчезновени ю 

чувств а ответственност и,  

2.Заразительност ь. Вс е действи я в масс е очен ь заразительн ы, челове к 

може т осуществлят ь каки е-либ о действи я, н е жела я тог о,     

3.Восприимчивост ь к внушени ю. Челове к в массово м обществ е 

становитс я слишко м внушаемы м, индивидуально е мнени е отходи т н а второ й 

пла н,  

4.Способност ь к подражани ю. Челове к начинае т выполнят ь т е ж е 

действи я, чт о и остальны е. Опят ь ж е, индивидуальност ь отходи т н а второ й 

пла н.  

Вернемс я к визуализационны м средства м обучени я. Он и, п о свои м 

функция м, должн ы быт ь:  

1. ориентирован ы н а мотиваци ю обучени я, вызыват ь интере с и 

увлекат ь познавательно й деятельность ю. 

 2. доступн ы, т о ест ь соответствоват ь возрастны м особенностя м 

обучающихс я. Каждом у педагог у хорош о известн о, чт о обучающимс я можн о 

дават ь тольк о тако й материа л, которы й он и готов ы воспринимат ь.  

3. содержательн ы с позици й современно й наук и и дл я передач и 

смыслово й полнот ы теоретическог о материал а. Теоретическо е изложени е 

наглядног о материал а позволяе т обеспечиват ь системност ь, 

последовательност ь и прочност ь усвоени я изучаемо й тем ы; 

 4. интерактивным и, способным и организовыват ь коммуникативны е 

ситуаци и [1 9]. Н о выполняютс я л и вс е эт и функци и н а само м дел е? Есл и с 

последним и трем я м ы може м согласитьс я, т о перва я функци я явн о н е 

выполняетс я н а практик е. Визуализационны е средств а н е ориентирован ы н а 

мотиваци ю в обучени и. У обучающихс я и з-з а внедрени я визуализационны х 
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технологи й в образовательны й процес с мотиваци я в обучени и падае т. Дл я 

чег о читат ь книжк и и находит ь в ни х нужны й материа л, есл и вс е эт о можн о 

увидет ь в како м-нибуд ь кинофильм е либ о поглядет ь в презентаци и, котору ю 

показывае т учител ь н а урок е. Естественн о, чт о отсутстви е мотиваци и в 

обучени и вызван о н е тольк о визуальным и и мультимедийным и средствам и.  

Психолог и выделяю т следующи е причин ы отсутстви я мотиваци и у 

обучающихс я:  

1. интере с в основно м к результат у решени я учебны х зада ч, а н е к 

процесс у  

2. отсутстви е умени я ставит ь цел ь и преодолеват ь трудност и  

3. несформированност ь учебно й деятельност и  

4. неумени е действоват ь п о инструкци и взрослог о  

5. отсутстви е способност и к поиск у разнообразны х способо в действи я 

[2 0].  

Есл и вникнут ь в сущност ь эти х обстоятельст в, т о можн о увидет ь, чт о 

он и могу т являтьс я следствие м внедрени я визуализационны х и 

мультимедийны х средст в в образовательны й процес с. Отсутстви е умени я 

ставит ь цел и и отсутстви е возможност и к поиск у методо в действи я являютс я 

отражение м тог о, чт о обучающийс я н е може т рефлексироват ь и критическ и 

мыслит ь. Следовательн о, можн о прийт и к вывод у, чт о визуализационны е 

технологи и – главна я причин а отсутстви я мотиваци и к обучени ю. Он и 

повсеместн о присутствую т в образовательно м процесс е, неразрывн о 

соединен ы с мультимедийным и технологиям и. Обучающиес я сейча с 

воспринимаю т данны е благодар я фильм у либ о презентаци и, выполненно й н а 

компьютер е. Конечн о ж е, чт о така я форм а подач и материал а имее т прав о н а 

существовани е, н о он а обязан а вводитьс я в процес с обучени я равномерн о. К 

приме р, студент ы либ о обучающихс я старши х классо в вполн е могу т 

смотрет ь фильм ы н а занятия х, а пото м обсуждат ь и х, могу т представлят ь 

материа л в вид е компьютерно й презентаци и, н о младши м обучающихс я 

лучш е этог о н е делат ь. Он и ещ е н е способн ы рефлексироват ь, вс е, чт о он и 
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буду т видет ь н а экран е, буде т восприниматьс я им и ка к правд а, н о та к бывае т 

н е всегд а. Дет и должн ы обучатьс я рассматриват ь; должн ы н е попрост у 

заучиват ь материа л, а пробоват ь в не м разобратьс я, должн ы умет ь применят ь 

полученны е знани я н а практик е. Однак о есл и с самог о раннег о возраст а он и 

прост о буду т получат ь информаци ю уж е в готово м вид е, он и н е смогу т и  в 

дальнейше м фильтроват ь полученну ю информаци ю. Он а прост о буде т 

восприниматьс я им и ка к данност ь. 

В итог е, може т выраст и поколени е люде й, которым и прост о буде т 

манипулироват ь. Вс е, чт о он и услыша т с экран а, буде т казатьс я правдо й. 

Визуальны е средств а могу т являтьс я ценны м элементо м процесс а обучени я, 

н о лиш ь тогд а, когд а он и употребляютс я в тесновато й связ и с иным и 

элементам и. Визуализаци я н е обязан а полность ю поглощат ь вес ь 

образовательны й процес с. Подбо р средст в обучени я зависи т о т многи х 

факторо в: о т материально й оснащенност и учреждени я учебным и пособиям и, 

о т поставленны х зада ч урок а, способо в учебно й работ ы, возраст а 

обучающихс я и характерны х особенносте й учебны х предмето в. К пример у, 

внедрени е визуальны х средст в пр и ознакомлени и с новы м материало м 

должн о различаютс я о т использовани я и х пр и закреплени и пройденног о 

материал а. Увеличени е продуктивност и  обучени я непосредственн о связан о с 

те м, ка к мног о учитываютс я особенност и каждог о обучающихс я. Важно й 

индивидуально й особенность ю учащихс я являетс я и х способност ь к 

усвоени ю познани й, т.  е. обучаемост ь. По д влияние м возрастающи х 

требовани й жизн и увеличиваетс я объе м и усложняетс я содержани е познани й, 

подлежащи х усвоени ю. Че м поглубж е развиваетс я данны й процес с, те м 

четч е выступаю т индивидуальны е различи я в обучаемост и.  

Успе х в процесс е обучени я можн о увеличит ь, применя я средств а, 

которы е:  

1. служа т н е тольк о лучшем у непосредственном у познани ю (с помощ и 

органо в эмоци й), н о такж е и наилучшем у познани ю опосредованном у 

(мышлени е);  
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2. требую т о т обучающихс я самостоятельног о мышлени я и работ е, в 

особенност и постоянног о использовани я уж е существующи х познани й дл я 

приобретени я новы х;  

3. даю т учащимс я полноценно е представлени е о познаваемы х 

предмета х, явления х, действия х и события х, чт о требуе т оперировани я 

разным и средствам и, которы е позволяю т осветит ь познаваемы е факт ы с 

различны х точе к зрени я; 

4. пр и подходящи х условия х могу т быт ь использован ы ученикам и пр и 

работ е дом а, в школьны х мастерски х и  т. п. Изготовлени е подобны х средст в 

и и х правильна я подготовк а имею т огромну ю воспитательну ю ценност ь. Он и 

могу т превратитьс я дл я учреждени я в важны й элемент ы, бе з которог о 

процес с обучени я буде т неосуществи м. Следуе т сообщит ь и пр о 

дистанционн о обучени е. С развитие м мультимеди а и визуализаци и, подобно е 

обучени е становитс я вс е боле е пользующимс я популярность ю. Точн о, в не м 

ест ь сво и плюс ы. Люд и могу т получат ь образовани е н а расстояни и, н о 

негативны й момен т вс е так и существуе т. Личностны й контак т сейча с н е 

играе т никако й рол и, а, ка к следстви е этог о, обучающийс я начинае т боятьс я 

аудитори и, выступат ь пере д не й. Эт о н е говори т о то м, чт о дистанционно е 

обучени е нужн о полность ю исключит ь и з образовательног о процесс а, нужн о 

лиш ь отвест и ем у меньшу ю рол ь. Есл и он о буде т занимат ь лиш ь част ь о т 

учебног о процесс а, т о никаки х отрицательны х результато в дл я 

обучающегос я н е буде т. Можн о сообщит ь, чт о визуализационны е и 

мультимедийны е средств а обучени я далек о н е всегд а несу т отрицательны е 

результат ы. Нужн о научитьс я верн о и х применят ь, что б у обучающихс я 

возникл а мотиваци я к обучени ю, а са м процес с обучени я ста л дл я ни х 

интересны м и разнообразны м. Компьютерны е, мультимедийны е и 

визуальны е технологи и являютс я неразделимо й часть ю жизн и современног о 

обществ а. Он и попадаю т в о вс е сфер ы деятельност и человек а. Эт о 

происходи т та к стремительн о, чт о м ы этог о даж е н е замечае м. Различны е 

гаджет ы, в свое м род е, являютс я продолжение м человек а. И чт о вс е-так и 
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буде т, есл и эт о «продолжени е» вдру г пропаде т? Эт о даж е представит ь дл я 

себ е тяжел о. Сраз у пропадае т связ ь с внешни м миро м. Люд и начинаю т 

ощущат ь себ я слабым и и незащищенным и, т. к. отвыкл и о т живог о общени я. 

Н у и необходимост и в данно м не т – можн о ж е прост о позвонит ь п о телефон у 

либ о связатьс я п о скайп у. Однак о само е ужасно е в то м, чт о и  в систем е 

образовани я тож е ест ь така я тенденци я. Ещ е пар у 1 0-о в годо в наза д живо е 

общени е был о основополагающи м факторо м в процесс е обучени я, а  в 

качеств е визуальны х средст в выступал и доск а с мело м и обычны й глобу с. 

Сейча с ж е обучающийс я може т находитьс я з а нескольк о тыся ч километро в 

о т своег о педагог а, а вс ю данны е получат ь чере з средств а связ и. 

Мультимеди а и визуализаци я ту т крепк о занял и сво и позици и. Д а, 

естественн о в данно м ест ь плюс ы. С данны м подходо м к обучени ю больш е 

люде й могу т получат ь познани я, ежел и эт о был о ране е. Н у и са м процес с 

образовани я, таки м образо м, становитс я боле е интересны м и разнообразны м. 

Та к ж е эт о оказывае т влияни я н а личност ь человек а, н а ег о социальну ю 

жизн ь. Получа я знани я таки м образо м (дистанционн о), челове к начинае т 

боятьс я выступат ь пере д аудиторие й. О н н е може т сосредоточитьс я и понят ь 

- каки м ж е конкретн о образо м сделат ь та к, что б ег о н е лиш ь слышал и, д а и 

слушал и, вед ь общени е пр и помощ и компьютерны х технологи й куд а легч е, 

д а и эмоциональна я част ь ту т н е играе т никако й рол и. Однак о пр и живо м 

контакт е он а являетс я основополагающи м факторо м тог о, чт о ва с услыша т и 

освоя т. А отсюд а могу т вытекат ь разны е заболевани е, которы е связан ы с 

психологически м состояние м человек а. В которо й - т о момен т времен и ем у 

може т показатьс я, чт о о н осталс я брошенны м, н е поняты м и н е приняты м 

общество м. Пр и использовани и визуальны х средст в в обучени и ребено к 

утрачивае т способност ь к критичном у мышлени ю и рефлекси и. О н 

становитс я неспособны м самостоятельн о принимат ь решени я, н о о н прост о 

интегрируетс я в уж е сложившеес я масшта б обществ о. В качеств е вывод а 

можн о сообщит ь, чт о отрицат ь безграничны е возможност и визуальны х 

технологи й нереально е. Однак о следуе т помнит ь, чт о кром е положительны х 
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ест ь и отрицательны е качеств а. Образовани е, ка к неразделима я част ь 

современног о обществ а, должн о сформировыват ь верно е отношени е к мир у у 

обучающихс я, должн о создават ь мотиваци ю дл я обучени я. Визуализаци я в 

образовани и имее т прав о н а существовани е, н о он а н е обязан а быт ь 

предпосылко й формировани я масштабног о обществ а. Визуализаци я обязан а 

быт ь направлен а н а заинтересованност ь дете й к обучени ю, получени ю новы х 

познани й и применени ю и х н а практик е. 

 

Вывод ы п о перво й глав е 

 

 В данно м исследовани и по д познавательно й активность ю м ы 

понимае м:  

1.Качеств о познавательно й активност и обучающегос я, проявляющеес я 

в отношени и обучающегос я к содержани ю и процесс у познани я, в ег о 

стремлени и к эффективном у овладени ю познаниям и и способност и работ е, 

мобилизаци и ег о нравственны х, волевы х, умственны х и физически х усили й 

дл я этог о.  

2. Средств а активизаци и познавательно й активност и обучающегос я 

подразумеваю т уче т определенно й цел и каждог о шаг а учебног о знани я и  в 

собственно м единств е действую т н а кажды й элемен т познавательно й 

активност и.  

3.  В дополнительно м образовани и детишк и познавательна я активност ь 

личност и выходи т з а рамк и собственн о образовательно й сред ы в сфер у 

самы х разнообразны х социальны х практи к. Становяс ь членам и высок о 

мотивированны х детск о-взрослы х образовательны х сообщест в, обучающиес я 

и подростк и получаю т широки й социальны й опы т конструктивног о 

взаимодействи я и продуктивно й деятельност и. В эти х критерия х 

дополнительно е образовани е осознаетс я н е ка к подготовк а к жизн и либ о 

освоени е осно в професси и, а становитс я сущност ь осново й непрерывног о 
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процесс а саморазвити я и самосовершенствовани я человек а ка к субъект а 

культур ы и деятельност и  

4. Вероятны х функци и информационны х и коммуникационны х 

технологи й н а разны х этапа х урок а определяютс я: особенностям и целе й и 

зада ч этап а; особенност и содержани я учебног о материал а; наличи е нужны х 

технически х возможносте й; наличи е соответствующи х цифровы х 

образовательны х ресурсо в; способност ь педагог а самостоятельн о 

разрабатыват ь и использоват ь цифровы е учебны е материал ы.  

5. Услови я и возможност и использовани я визуализаци и учебног о 

материал а в систем е дополнительног о образовани я, ка к средств а активизаци и 

познавательно й активност и обучающегос я, состоя т в осуществлени и 

визуализаци и и иллюстраци и изучаемог о материал а. 
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ГЛАВ А 2. ОПЫТН О-ПОИСКОВА Я РАБОТ А П О ИСПОЛЬЗОВАНИ Ю 

ВИЗУАЛИЗАЦИ И КА К СРЕДСТВ А РАЗВИТИ Я ПОЗНАВАТЕЛЬНО Й 

АКТИВНОСТ И ОБУЧАЮЩИХС Я В СИСТЕМ Е 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИ Я 

 

2. 1. Организаци я опытн о-поисково й работ ы п о использовани ю 

средст в визуализаци и в дополнительно м образовани и 

 

Опытн о-поискова я работ а п о использовани ю визуализаци и  ка к 

средств а развити я познавательно й активност и обучающихс я в систем е 

дополнительног о образовани я осуществлялас ь в тр и этап а: 

1. Н а констатирующе м этап е проведен а психолог о-педагогическа я 

диагностик а развити я познавательно й активност и обучающихс я в систем е 

дополнительног о образовани я. Разработан а образовательна я программ а 

дополнительног о образовани я «Основ ы дизайн а» с использование м средст в 

визуализаци и. 

2. Н а формирующе м этап е апробирован а образовательна я программ а 

дополнительног о образовани я «Основ ы дизайн а» с использование м средст в 

визуализаци и. 

3. Н а контрольн о-обобщающе м этап е проведен ы обработк а, анали з и 

интерпретаци я результато в опытн о-поисково й работ ы, систематизирован ы 

данны е опытн о-поисково й работ ы, сформулирован ы общи е вывод ы 

исследовани я. 

 применяютс я системны й, деятельностны й, личностн о-

ориентированны й, коммуникативны й и проблемн о-проектны й подход ы к 

организаци и дополнительног о образовани я; 

 применяютс я средст в визуализаци и. 

Задач и опытн о-поисково й работ ы: 
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1. Провест и психолог о-педагогическу ю диагностик у уровн я 

развити я познавательно й активност и обучающихс я в систем е 

дополнительног о образовани я. 

2. Апробироват ь образовательну ю программ у дополнительног о 

образовани я «Основ ы дизайн а» с использование м средст в визуализаци и. 

3. Провест и повторну ю психолог о-педагогическу ю диагностик у 

развити я уровн я развити я познавательно й активност и обучающихс я в 

систем е дополнительног о образовани я. 

4. Провест и анали з и обработк у полученны х в ход е опытн о-

поисково й работ ы данны х с использование м методо в математическо й 

статистик и.  

Опытн о-поискова я работ а проводилас ь н а баз е Муниципальног о 

автономног о общеобразовательног о учреждени я «Лице й № 3 5 г. Челябинск а 

(МАО У «Лице й № 3 5). Основ у опытн о-поисково й работ ы составил а 

педагогическа я деятельност ь автор а в качеств е преподавател я в систем е 

дополнительног о образовани я п о дисциплин е «Основ ы дизайн а». В опытн о-

поисково й работ е принял и участи е 1 5 обучающихс я 6- х классо в (1 3 девоче к 

и  2 мальчик а) МАО У «Лице й № 3 5 в возраст е 1 2-1 3 ле т (Приложени е 2). 

Метод ы и методик и опытн о-поисково й работ ы. 

 эмпирически е метод ы – психолог о-педагогическо е тестировани е п о 

методик е исследовани я познавательно й активност и у обучающихс я Ч. Д. 

Спилбергер а в адаптаци и А. Д. Андреево й, мониторин г результато в обучени я 

п о дополнительно й образовательно й программ е. 

 формирующи й эксперимен т. 

Рассмотри м подробне е методик у исследовани я познавательно й 

активност и у обучающихс я Ч. Д. Спилбергер а в адаптаци и А. Д. Андреево й 

(Приложени е 1). 

Методик а позволяе т выявит ь уровен ь познавательно й активност и, 

тревожност ь и негативны х эмоциональны х переживани й ка к налично е 

состояни е и ка к свойств о личност и.  
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Методик а являетс я модификацие й опросник а Ч. Д. Спилбергер а (STP I – 

StateTraitPersonalInventor y) адаптированно й А. Д. Андреево й в 198 8 год у. 

Настоящи й вариан т в 200 2-200 3 г г. дополне н шкало й переживани я успех а 

(мотиваци и достижени я).  

По д познавательно й активность ю здес ь понимаетс я присуща я человек у 

любознательност ь (в отличи е о т любопытств а н а уровн е восприяти я), 

непосредственны й интере с к окружающем у мир у, активизирующи е 

познавательну ю деятельност ь субъект а. 

Поскольк у негативны е эмоци и практическ и н е имею т реальног о выход а 

в условия х школьног о обучени я, А. Д. Андреев а рассматривае т последню ю 

шкал у боле е широк о ка к направленну ю н а выявлени е отрицательны х 

эмоциональны х переживани й, связанны х с учебно й и внеучебно й 

деятельность ю обучающихс я. 

Материа л: блан к методик и, содержащи й вс е необходимы е сведени я о б 

испытуемо м, инструкци я и задани е.  

Методик а проводитс я фронтальн о – с группо й обучающихс я. Посл е 

раздач и бланко в обучающимс я предлагаетс я прочест ь инструкци ю, обратит ь 

внимани е н а приме р, зате м педаго г дополнительног о образовани я отвечае т 

н а вс е задаваемы е им и вопрос ы. Следуе т проверит ь, ка к кажды й и з 

обучающихс я выполни л задани е, точн о л и поня л инструкци ю, внов ь 

ответит ь н а вопрос ы. Посл е этог о обучающиес я работаю т самостоятельн о, и 

педаго г н и н а каки е вопрос ы н е отвечае т. Заполнени е шкал ы вмест е с 

чтение м инструкци и составляе т 1 0-1 5 мину т.  

Таки м образо м, опытн о-поискова я работ а п о использовани ю 

визуализаци и ка к средств а развити я познавательно й активност и 

обучающихс я в систем е дополнительног о образовани я осуществлялас ь в тр и 

этап а (констатирующи й, формирующи й, контрольн о-обобщающи й). 

Сформулирован ы цел ь, объек т, предме т, гипотез а и задач и опытн о-

поисково й работ ы.  

Метод ы и методик и опытн о-поисково й работ ы: 
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 эмпирически е метод ы – психолог о-педагогическо е тестировани е п о 

методик е исследовани я познавательно й активност и у обучающихс я Ч. Д. 

Спилбергер а в адаптаци и А. Д. Андреево й. Методик а позволяе т выявит ь 

уровен ь познавательно й активност и, тревожност ь и негативны х 

эмоциональны х переживани й ка к налично е состояни е и ка к свойств о 

личност и обучающихс я. Мониторин г результато в обучени я п о 

дополнительно й образовательно й программ е; 

 формирующи й эксперимен т. 

Опытн о-поискова я работ а проводилас ь н а баз е Муниципальног о 

автономног о общеобразовательног о учреждени я «Лице й № 3 5 г. Челябинск а 

(МАО У «Лице й № 3 5). Основ у опытн о-поисково й работ ы составил а 

педагогическа я деятельност ь автор а в качеств е преподавател я в систем е 

дополнительног о образовани я п о дисциплин е «Основ ы дизайн а». В не й 

принял и участи е 1 5 обучающихс я 6- х классо в (1 3 девоче к и  2 мальчик а) 

МАО У «Лице й № 3 5 в возраст е 1 2-1 3 ле т. 

 

2. 2. Программ а п о развити ю познавательно й активност и у обучающихс я 

п о программ е «Основ а дизайн а» 

 

Образовательна я Программ а дополнительног о образовани я «Основ ы 

дизайн а» рассчитан а н а 3 год а. Дл я достижени я цел и опытн о-поисково й 

работ ы нам и выбра н первы й го д обучени я с возрастно й категорие й 

обучающихс я 1 2-1 3 ле т. 

В разработанно й информационно й карт е Программ ы содержатс я 

сведени я о тип е программ ы (модифицированна я), образовательно й област и, 

направленност и деятельност и (художественна я), способ е освоени я 

содержани я образовани я (творчески й), уровня х освоени я содержани я 

образовани я (общекультурны й,  общеразвивающи й, углубленны й), уровн е 

реализаци и программ ы (основно е обще е образовани е), форма х реализаци и 

программ ы (индивидуальна я, группова я, индивидуальн о-группова я), 
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продолжительност и реализаци и программ ы, возраст е обучающихс я, н а 

которы х рассчитан а программ а (Приложени е 3, Таблиц а 1). 

Пояснительна я записк а Образовательно й Программ е дополнительног о 

образовани я «Основ ы дизайн а». 

В условия х повышени я рол и человеческог о фактор а большо е значени е 

приобретае т проектна я деятельност ь, цель ю которо й являетс я формировани е 

функциональны х и эстетически х качест в предметно й сред ы, в которо й живе т 

и работае т челове к.  

Создани е промышленны х издели й, комплексо в и предмето в быт а, 

отвечающи х эксплуатационны м, композиционны м и эстетически м 

характеристика м, н е може т быт ь осуществлен о бе з графическог о 

оформлени я замысло в художник а-конструктор а (дизайнер а) в 

непосредственно м контакт е с инженеро м, технолого м, экономисто м, 

эколого м, и д р.  

Предлагаема я программ а построен а та к, чтоб ы дат ь обучающимс я 

ясны е представлени я о систем е взаимодействи я искусств а с жизнь ю. В не й 

предусматриваетс я широко е привлечени е жизненног о опыт а дете й, живы х 

примеро в и з окружающе й действительност и. Работ а н а основ е наблюдени я и 

изучени я окружающе й реальност и являетс я важны м условие м успешног о 

освоени я детьм и программног о материал а. 

Программ а включае т в себ я общи е сведени я о графически х 

изображения х, применяемы х в практическо й деятельност и, теоретически е 

основ ы получени я и рациональны е прием ы и х выполнени я пр и отображени и 

различны х объекто в труд а, быт а и отдых а люде й.  

Пр и изучени и теоретическог о материал а анализируютс я форм ы и 

конструкци и объекто в н а основ е сравнени я, раскрыти я графическог о состав а 

изображени я, обоснованног о выбор а изображени я. Осново й таког о обучени я 

являетс я развити е пространственног о мышлени я обучающимс я, 

формировани е и х творческо й, познавательно й активност и и художественн о-



45 

конструкторско й зрелост и, самостоятельног о подход а в решени и различны х 

зада ч, связанны х с вопросам и художественног о проектировани я. 

Эффективны м средство м связ и теори и с практико й являютс я 

графически е и практически е работ ы, которы е побуждаю т обучающихс я к 

применени ю знани й в творческо й деятельност и, оригинальност и мысл и, 

смелост и решени й и изобретательност и. В программ е даетс я примерны й 

перечен ь таки х задани й, ка к: изменени е и усовершенствовани е форм ы 

предмето в, расширени е и х функциональны х свойст в, улучшени е внешнег о 

вид а; чтени е и выполнени е различны х видо в изображени й; моделировани е 

издели й, интерьер а, объекто в, размещенны х в открыто м пространств е. 

Образовательна я программ а дополнительног о образовани я «Основ ы 

дизайн а» составлен а в соответстви и с нормативным и документам и и  

инструктивн о-методическим и рекомендациям и: 

1. Федеральны й зако н Российско й Федераци и о т 2 9 декабр я 201 2 г. 

№27 3-Ф З «О б образовани и в Российско й Федераци и»; 

2. Прика з Минобрнаук и Р Ф о т 1 7 декабр я 201 0 г. № 189 7 «О б 

утверждени и Федеральног о государственног о образовательног о стандарт а 

основног о общег о образовани я»; 

3. Распоряжени е правительств а Российско й Федераци и о т 4 

сентябр я 201 4 г. № 172 6-р, утверждающе е Концепци ю развити я 

дополнительног о образовани я дете й; 

4. Прика з Минобрнаук и Р Ф о т 2 9.0 8.201 3 г.  N 100 8 «О б 

утверждени и Порядк а организаци и и осуществлени я образовательно й 

деятельност и п о дополнительны м общеобразовательны м программа м»; 

5. Ука з Президент а Р Ф о т 1 июн я 201 2 г.  N 76 1 «О Национально й 

стратеги и действи й в интереса х дете й н а 201 2 - 201 7 год ы»; 

6. Письм о Минобрнаук и Р Ф о т 1 1.1 2.200 6 N 0 6-184 4 «О 

Примерны х требования х к программа м дополнительног о образовани я дете й». 

Программ а дополнительног о образовани я»Основ ы дизайн а» 

разработан а н а основ е следующи х образовательны х програм м: 
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1. Изобразительно е искусств о. Основ ы дизайн а. 5- 9 к л. Кузи н В. С., 

Близню к А. С., Сидоренк о В. В. Программ ы дл я общеобразовательны х шко л, 

гимнази й, лицее в / В. С.Кузи н, А. С.Близню к, В. В. Сидоренк о -  4- е из д., 

стереоти п.- М.: Дроф а, 200 2. - 28 8 с. 

 2. Изобразительно е искусств о. Рабочи е программ ы. Предметна я 

лини я учебнико в по д редакцие й Б. М. Неменског о. 5- 9 класс ы: пособи е дл я 

учителе й общеобразовательны х учреждени й / [Б. М.Неменски й, Л. А. 

Неменска я, Н. А. Горяев а, А. С. Питерски х]. - М.: Просвещени е, 201 1 – 12 9 с. 

Актуальност ь, новизн а, педагогическа я целесообразност ь программ ы. 

Общеизвестн о, чт о дизай н, ка к одн о и з главны х направлени й проектно й 

культур ы, ста л в о все х передовы х страна х в последни е десятилети я 

важнейши м факторо м формировани я предметн о-пространственно й сред ы в 

цело м и в о все х е е составляющи х. 

Современны й уровен ь развити я производств а, техник и немыслим ы бе з 

художественног о проектировани я, обеспечивающег о н е тольк о высоку ю 

технологичност ь, прочност ь конструкци и, н о и эстетичны й ви д предмет а ил и 

издели я. 

Дизай н – эт о органическо е единств о польз ы и красот ы, функци и и 

форм ы. О н в о много м определяе т внешни й и внутренни й ви д городо в, 

построе к, транспорт а, технически х издели й и конструкци й, реклам ы, мебел и 

и многог о другог о. Смыс л дизайн а заключаетс я в комплексно м, системно м 

подход е к каждо й вещ и. 

Придава я определенны е функциональны е и эстетически е свойств а 

веща м и интерьера м, дизайне р формируе т человек а, которы й буде т 

пользоватьс я этим и вещам и и жит ь в это й сред е. Отсюд а следуе т важна я 

воспитательна я функци я дизайн а, ег о социальн о-культурна я и социальн о-

политическа я рол ь в жизн и обществ а. 

Программ а «Основ ы дизайн а» актуальн а, т. к. изуча я способ ы 

преображени я фор м, обучающиес я приобретаю т опы т выражени я творческо й 

мысл и. Программ а позволяе т сформироват ь эстетическу ю культур у 
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обучающихс я – совокупност ь знани й о е е сохранени и, передач е, 

преобразовани и и использовани и в наук е, производств е, архитектур е и 

други х сфера х жизн и обществ а. 

Представленна я дополнительна я образовательна я программ а «Основ ы 

дизайн а» подразумевае т знакомств о с основным и объектам и труд а дизайнер а 

– эт о дизай н костюм а, графически й дизай н,  дизай н элементо в интерьер а, 

дизай н сред ы, ландшафт а, промышленны й дизай н. 

Актуальност ь программ ы становитс я очевидно й пр и обращени и к 

таки м аспекта м жизн и: 

• формировани е современно й культур ы (новы е подход ы в 

организаци и сред ы, изменени е архитектурног о облик а городо в, 

общественны х сооружени й и жилы х интерьеро в, мес т досуг а и отдых а); 

• появлени е новы х культурны х потребносте й в подростково й 

сред е, направленны х н а решени е актуальны х дл я молодеж и пробле м 

самоопределени я; 

• поддержк а художественн о одаренны х обучающихс я; 

• оформлени е новы х областе й материальног о производств а и 

современны х технологи й, новы х актуальны х професси й (дизайне р, 

декорато р, культуроло г, проектировщи к образовательны х, музейны х и 

выставочны х пространст в, культурны х акци й и событи й и  т.п.). 

Новизн а программ ы «Основ ы дизайн а» в то м, чт о е е ключева я иде я – 

развити е у обучающихс я дизайнерског о мышлени я, т. е.особог о стил я 

мышлени я, дл я которог о характерн о понимани е основны х критерие в 

гармоническо й вещ и, чувств а стил я, эстетическо е отношени е к мир у веще й.  

Педагогическа я целесообразност ь. 

Использовани е результато в художественно й деятельност и 

обучающихс я имее т существенно е воспитательно е значени е. Освоени е осно в 

дизайн а служа т эффективны м средство м познани я действительност и, 

помогаю т формировани ю и развити ю зрительног о восприяти я, 

ассоциативног о видени я, воображени я и пространственны х представлени й. 



48 

Основно й акцен т в процесс е заняти й ставитс я н а развити е у обучающихс я 

познавательно й активност и, способност и к эмоциональн о-эстетическом у 

восприяти ю окружающег о мир а, обогащени е образног о и логическог о 

мышлени я, формировани е систем ы нравственн о-эстетически х взглядо в, 

воспитани е любв и к природ е и красот е, интерес а и любв и к родно й культур е 

и народ у, а такж е творчески х созидательны х качест в личност и. 

Цел ь и задач и программ ы. 

Основно й цель ю являетс я формировани е у обучающихс я особог о стил я 

мышлени я, дл я которог о характерн о понимани е дизайнерског о 

проектировани я ка к творческог о процесс а, направленног о н а преобразовани е 

окружающе й сред ы, понимани е основны х критерие в гармоническо й вещ и, 

чувств а стил я, эстетическо е отношени е к мир у веще й (т. е. дизайнерско е 

мышлени е). 

Таки м образо м, у обучающихс я формируетс я способност ь 

целенаправленн о вест и исследовани е доступны х и м пробле м, развиваетс я 

воображени е и мышлени е, способност ь организовыват ь и планироват ь сво и 

действи я, воплощат ь, представлят ь и защищат ь и х результат ы. Приче м упо р 

делаетс я н а использовани е творческог о потенциал а дизайн а дл я 

многостороннег о развити я каждог о обучающегос я. 

Данны й кур с н е претенду я, н а полны й охва т проблематик и дизайн а, 

связа н с решение м нижеперечисленны х учебн о-воспитательны х зада ч. 

Обучающи е задач и: 

• ознакомит ь с историе й возникновени я и развити я дизайн а з а 

рубежо м и  в Росси и; 

• ознакомит ь с основным и методам и и приемам и художественног о 

проектировани я чере з создани е простейши х проекто в; 

• сформироват ь определенны е умени я и навык и в художественно м 

конструировани и (составлени е рисунко в, эскизо в, чертеже й-проекто в, 

макетировани е, моделировани е и  т.п.); 
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• сформироват ь умени я планироват ь работ у, рациональн о 

распределят ь врем я, анализироват ь результат ы, ка к свое й деятельност и, та к и 

деятельност и други х обучающихс я. 

Развивающи е задач и: 

• развити е эстетическог о восприяти я и художественног о вкус а; 

• развити е изобразительны х способносте й, графическо й 

грамотност и; 

• развити е творчески х способносте й, навыко в самостоятельног о 

проектировани я, воспроизводящег о и творческог о воображени я; 

• раскрыти е творческог о потенциал а каждог о обучающегос я 

посредство м побуждени я к самостоятельно й творческо й активност и; 

• развити е элементо в техническог о, объемног о, 

пространственног о, абстрактног о, логическог о и креативног о мышлени я; 

• развити е познавательно й активност и, внимани я, умени я 

сосредотачиватьс я, установк и н а долги й кропотливы й тру д; 

• развити е самостоятельност и в приобретени и новы х знани й пр и 

преобразовани и окружающе й предметн о-пространственно й сред ы с 

использование м информационны х технологи й. 

Воспитательны е задач и: 

• воспитыват ь интере с обучающихс я к художественно й культур е и 

дизайн у; 

• воспитани е активног о эстетическог о отношени я к 

действительност и, мир у веще й, искусств у, любв и к родном у кра ю; 

• воспитани е нравственны х, эстетически х и ценностны х 

личностны х качест в обучающихс я: доброжелательност ь, трудолюби е, 

честност ь, порядочност ь, ответственност ь, аккуратност ь, терпени е, 

предприимчивост ь, патриотиз м, чувств о долг а, желани е доставлят ь свои м 

творчество м радост ь людя м, а такж е культур у труд а, культур у поведени я, 

уважени е к людя м, взаимопонимани е и бесконфликтност ь в общени и; 
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• ориентироват ь обучающихс я в сфер е занятост и и рынк а труд а, 

гд е представлен ы новы е специальност и и професси и (дизайне р, декорато р, 

архитекто р, проектировщи к выставочны х пространст в, экспозици й и 

массовы х зрели щ и д р.).  

Отличительны е особенност и программ ы 

Отличительно й особенность ю настояще й программ ы являетс я т о, чт о 

он а даё т возможност ь каждом у ребёнк у попробоват ь сво и сил ы в разны х 

вида х дизайн а (графическо м, дизайн е сред ы (интерьер а, ландшафтно м), 

дизайн е одежд ы и  т.п.),  выбрат ь приоритетно е направлени е и максимальн о 

реализоват ь себ я в нё м. Помим о этог о, предлагаема я программ а такж е 

включае т изучени е осно в дизайн а.  

Развити е творчески х и коммуникативны х способносте й обучающихс я 

н а основ е и х собственно й творческо й деятельност и такж е являетс я 

отличительно й черто й данно й программ ы. Тако й подхо д, направленны й н а 

социализаци ю и активизаци ю собственны х знани й, актуале н в условия х 

необходимост и осознани я себ я в качеств е личност и, способно й к 

самореализаци и именн о в весьм а уязвимо м подростково м возраст е, чт о 

повышае т и самооценк у воспитанник а, и ег о оценк у в глаза х окружающи х. 

Основны е принцип ы построени я программ ы. 

Программ а курс а построен а таки м образо м, чтоб ы у обучающихс я 

сложилис ь представлени я о специфик е дизайн а и ег о рол и в жизн и, о б 

источника х развити я искусств а, о творческо й художественно й деятельност и 

человек а, направленно й н а преобразовани е окружающег о мир а веще й, 

продукто в техническог о производств а, природно й сред ы. Особенность ю 

курс а являетс я проникновени е в сут ь предмет а, ег о изначальну ю важност ь, 

воспитани е способност и видет ь в природ е прекрасно е и переносит ь ег о в 

сво е творчеств о. Другим и словам и, развити е способност и создават ь 

предмет ы, интерье р, соответствующи е конкретном у человек у, определенно й 

сред е. 
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Главна я концепци я программ ы строилас ь н а иде е создани я особо й, 

возрастно й, родственно й ребенк у сред ы, котора я проектировалас ь, строилас ь 

и постоянн о менялас ь посредство м совместно й деятельност и учител я и 

учащихс я. 

В ход е работ ы п о программ е необходим о соблюдени е следующи х 

основополагающи х принципо в: 

1. сотрудничеств о и сотворчеств о: создани е н а занятия х атмосфер ы 

равенств а «партнеро в» п о общени ю, психолог о-педагогическа я поддержк а 

учителе м уникальност и каждог о ребенк а в ег о творческо м самовыражени и; 

последовательно е расширени е грани ц сотворческог о общени я д о уровн я 

художественн о-эстетически х обобщени й; 

2. организаци я заняти я ка к «эмоциональног о сценари я» н а основ е 

«действи я – событи я», способног о спровоцироват ь своеобразны й «трило г»: 

обучающиес я – педаго г – авто р художественног о произведени я; 

3. активизаци я сопереживани я, стимулировани е эмпати и, ведуще й к 

рефлекси и представлени й ребенк а о себ е и искусств е. 

Мотиваци я познавательно й активност и обучающихс я осуществляетс я 

чере з практическу ю направленност ь использовани я получаемы х знани й, 

умени й и навыко в. Пр и подбор е и составлени и учебны х задани й важн о 

следит ь з а те м, чтоб ы и х содержани е моделировал о элемент ы деятельност и 

специалисто в, а графически е работ ы имел и прототипам и реальн о 

существующи е объект ы. В процесс е обучени я необходим о осуществлени е 

межпредметны х связе й с черчение м, изобразительны м искусство м, мирово й 

художественно й культуро й, трудовы м обучение м, математико й, 

информатико й и другим и дисциплинам и. 

Основны е принцип ы программ ы: 

1. комплексно е развити е н а основ е изучени я изобразительног о 

искусств а и участи я в проектно й деятельност и; 

2. последовательност ь в обучени и (восприяти е -> осмыслени е -> 

творчеств о)  
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3. распределени е материал а п о спирал и; 

4. преемственност ь программ ы; 

5. развити е творческо й свобод ы ученик а и педагог а 

дополнительног о образовани я. 

Срок и реализаци и программ ы. 

Программ а рассчитан а н а 3 год а обучени я п о 31 5 часо в в го д. Н а 

полно е освоени е программ ы требуетс я 94 5 часо в. 

Теори я и практик а дизайн а выстроен ы в логик е тре х образовательны х 

ступене й, которы е соответствую т тре м года м обучени я. Дл я достижени я 

целе й опытн о-экспериментально й работ ы нам и рассматриваетс я перва я 

образовательна я ступен ь, котора я соответствуе т первом у год у обучени я 

(Приложени е 4, Таблиц а 2). 

Форм ы и режи м заняти й п о Программ е. 

Заняти я проводилис ь в группа х п о 1 5 челове к тр и раз а в недел ю п о 3 

учебны х час а, 9 часо в в недел ю. Количеств о часо в в го д – 31 5 у ч. ч. 

Принци п групповог о обучени я сочеталс я с индивидуальны м подходо м 

к обучающимс я. 

Форм ы организаци и познавательно й деятельност и обучающихс я: 

 индивидуальны е; 

 индивидуальн о-групповы е; 

 групповы е. 

Требовани я к результата м п о освоени ю Программ ы. 

Личностны е результат ы. 

Сформироват ь позици ю обучающегос я приняти е и освоени е ново й 

профессионально й рол и дизайнер а, способност и к реализаци и своег о 

творческог о потенциал а в духовно й и художественн о-продуктивно й 

деятельност и. Развити е самоуважени я и способност и адекватн о оцениват ь 

себ я и сво и достижени я, видет ь сильны е и слабы е сторон ы свое й личност и. 

Определитьс я с выборо м профессионально й деятельност и, ориентированно й 

н а предмет ы художественн о-эстетическог о цикл а. Развит ь любознательност ь 
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и интере с к новом у содержани ю и способа м решени я пробле м, 

приобретени ю новы х знани й и умени й, мотиваци и достижени я результат а, 

стремлени я к совершенствовани ю свои х способносте й с активно й 

гражданско й позицие й, котора я воспитан а н а равновеси и межд у основам и 

западно й и восточно й культур ы, пр и сохранени и чувств а гордост и з а 

собственну ю, самобытну ю культур у. 

Метапредметны е результат ы. 

Умет ь в сотрудничеств е с педагого м дополнительног о образовани я и 

товарищам и ставит ь новы е учебны е задач и. Планироват ь действи е в 

соответстви и с поставленно й задаче й. Анализироват ь, обобщат ь 

подобранны е информационны е материал ы. Вносит ь необходимы е 

корректив ы в действи е посл е ег о завершени я н а основ е ег о оценк и и учёт а 

характер а сделанны х ошибо к. Осуществлят ь выбо р эффективны х способо в 

решени я поставленно й задач и с ориентиро м н а ситуаци ю успех а, осознанн о 

и произвольн о стро я речево е высказывани е. Поис к информаци и с 

использование м ресурсо в. Аргументирован о отстаиват ь сво ю позици ю, 

учитыват ь разны е мнени я и интерес ы, пр и выработк е общег о решени я в 

совместно й деятельност и. Адекватн о использоват ь реч ь и речевы е средств а. 

Предметны е результат ы. 

Понимат ь культурн о-историческу ю ценност ь традици й, отражённы х в 

предметно м мир е. Знат ь истори ю и основ ы теори и дизайн а. Н а основ е 

полученны х представлени й о многообрази и материало в, и х вида х, свойства х, 

происхождени и, умет ь практическ и применят ь в жизн и. Осознанн о 

подбират ь доступны е в обработк е материал ы дл я издели й п о декоративн о-

художественны м и конструктивны м свойства м в соответстви и с 

поставленно й задаче й. Изготавливат ь несложны е конструкци и издели й п о 

рисунк у, простейшем у чертеж у ил и эскиз у, образц у и доступны м заданны м 

условия м. 

Ожидаемы е результат ы и способ ы и х проверк и. 
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Данна я программ а предусматривае т формировани е у обучающихс я 

универсальны х учебны х действи й: 

Познавательны х: 

- использовани е дл я познани я окружающег о мир а различны х методо в: 

наблюдени е, сравнени е, эксперимен т, моделировани е, опы т; 

- формировани е умени й различат ь причинн о-следственны е связ и, 

закон ы; 

- овладени е оптимальным и  способам и решени я учебны х зада ч; 

- поис к оригинальны х решени й; 

- самостоятельно е выполнени е различны х творчески х рабо т; 

- поис к и выделени е необходимо й информаци и; применени е методо в 

информационног о поиск а, в то м числ е с помощь ю компьютерны х средст в; 

- участи е в учебно й проектно й деятельност и. 

Личностны х: 

- умени е соотносит ь поступк и и событи я с принятым и этическим и 

принципам и, знани е моральны х нор м и умени е выделит ь нравственны й 

аспек т поведени я. 

Регулятивны х: 

- определени е последовательност и промежуточны х целе й с учето м 

конечног о результат а; составлени е план а и последовательност и действи й; 

- организаци я учебно й деятельност и: постановк а цел и, планировани е, 

определени е оптимальног о соотношени я цел и и средст в. 

Коммуникативны х: 

- умени е вступат ь в речево е общени е, участвоват ь в диалог е (понимат ь 

точк у зрени я собеседник а, признават ь прав о н а ино е мнени е); 

- планировани е учебног о сотрудничеств а с педагого м дополнительног о 

образовани я и сверстникам и – определени е целе й, функци й участнико в, 

способо в взаимодействи я; 

- использовани е дл я решени я познавательны х и коммуникативны х 

зада ч различны х источнико в информаци и. 
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Критери и и метод ы замер а результато в реализаци и технологическог о 

замысл а в данно й образовательно й программ е 

Критери и развити я информационн о-графическо й культур ы 

обучающихс я: 

- мотивационна я готовност ь к художественн о-творческо й деятельност и;  

- возможност ь творческог о решени я поставленны х зада ч различным и 

средствам и художественно й выразительност и.  

Н а основ е данны х критерие в выявлен ы следующи е уровн и развити я 

информационн о-графическо й культур ы обучающегос я: низки й, средни й, 

высоки й. 

Низки й уровен ь представле н слабы м продуктивны м творчески м 

характеро м, неглубоким и знаниям и дизай н-технологи й. 

Средни й уровен ь указывае т н а продуктивны й творчески й характе р 

деятельност и. Данны й уровен ь характеризуетс я достаточно й ориентацие й в 

дизайнерско й сред е. 

Высоки й уровен ь показывае т продуктивны й творчески й характе р 

деятельност и, самостоятельны й поис к новы х оригинальны х решени й 

поставленны х творчески х зада ч, посредство м знани й и умени й в област и 

дизайн а. 

Содержани е критерие в и уровне й развити я информационн о-

графическо й культур ы обучающихс я представлен ы в Приложени и 5 

(Таблиц а 3). 

 В программ е предусмотре н Мониторин г результато в обучени я,  

которы й выявляе т степен ь выраженност и оцениваемог о качеств а 

деятельност и обучающегос я п о определенны м критерия м и проводитс я в 

конц е год а (Приложени е 6, Таблиц а 4). 

Форм ы контрол я и подведени я итого в реализаци и программ ы 

Полученны е знани я, умени я и навык и подтверждаютс я различным и 

формам и контрол я знани й: 
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– Входящи й контрол ь (анкетировани е, тестировани е). 

– Текущи й контрол ь направле н н а выявлени е особенносте й 

деятельност и обучающихс я с учето м зон ы ближайшег о развити я; проводитс я 

в форм е анализ а творчески х рабо т, т. е. активног о обсуждени я целе й изучени я 

данног о раздел а (тем ы) и степен и достижени я эти х целе й кажды м 

обучающимс я; опираетс я н а самооценк у обучающихс я; (разработан ы и 

используютс я контрольн о-измерительны е материал ы: карточк и с задание м, 

тест ы). 

– Промежуточны й контрол ь (защит а дизай н-проекто в) оценк а проекто в 

обучающихс я в зависимост и о т уровне й, описывающи х и х подготовленност ь 

в дву х основны х раздела х – проектировани е и изготовлени е. 

– Итоговы й контрол ь (презентаци я портфоли о, семина р и д р.). 

Контрол ь и проверк а уровн я понимани я обучающимис я теоретически х 

вопросо в осуществляетс я пр и анализ е и х практически х и творчески х рабо т, 

гд е наглядн о отслеживаетс я степен ь и качеств о усвоени я материал а. Данны й 

ви д контрол я дае т информаци ю о пробела х в пройденно й теоретическо й 

част и курс а у каждог о обучающегос я, чт о помогае т в планировани и 

восполнени я знани й и оказани и помощ и пр и и х усвоени и. 

Учебн о-тематически й пла н Программ ы дополнительно й 

образовательно й программ ы «Основ ы дизайн а» (I- й го д обучени я) 

представле н в Приложени и 7 (Таблиц а 5).Содержани е программ ы (I- й го д 

обучени я) представлен о в Приложени и 8.Содержани е фор м и методо в 

обучени я и воспитани я представлен о в Приложени и 9. 

Таки м образо м, образовательна я Программ а дополнительног о 

образовани я «Основ ы дизайн а» рассчитан а н а 3 год а. Дл я достижени я цел и 

опытн о-поисково й работ ы нам и выбра н первы й го д обучени я с возрастно й 

категорие й обучающихс я 1 2-1 3 ле т. 

Программ а  содержи т информационну ю карт у, пояснительну ю записк у, 

составлен а в соответстви и с нормативным и документам и и  инструктивн о-



57 

методическим и рекомендациям и н а основ е образовательны х програм м п о 

дизайн у. В не й представлен ы актуальност ь, новизн а, педагогическа я 

целесообразност ь, цел ь и задач и (обучающи е, развивающи е, 

воспитательны е), основны е принцип ы, срок и реализаци и, форм ы и режи м 

заняти й, учебн о-тематически й пла н, требовани я к результата м п о освоени ю 

(личностны е, метапредметны е, предметны е), ожидаемы е результат ы и 

способ ы проверк и формировани я у обучающихс я универсальны х учебны х 

действи й (познавательны х, личностны х, регулятивны х, коммуникативны х). 

В программ е разработан ы критери и и уровн и развити я 

информационн о-графическо й культур ы обучающихс я, предусмотрен ы 

мониторин г результато в обучени я, форм ы контрол я и подведени я итого в 

реализаци и программ ы. 

 

2.3. Анали з результато в опытн о-поисково й работ ы п о использовани ю 

средст в визуализаци и 

 

Апробаци я образовательно й Программ ы дополнительног о образовани я 

«Основ ы дизайн а» проводилас ь н а баз е Муниципальног о автономног о 

общеобразовательног о учреждени я «Лице й № 3 5 г. Челябинск а (МАО У 

«Лице й № 3 5) с обучающимис я 6- х классо в (1 5 челове к: 1 3 девоче к и  2 

мальчик а) МАО У «Лице й № 3 5 в возраст е 1 2-1 3 ле т. Д о и посл е апробаци и 

Программ ы проведен а психолог о-педагогическа я диагностик а п о методик е 

исследовани я познавательно й активност и у обучающихс я Ч. Д. Спилбергер а, 

адаптаци я А. Д. Андреево й. 

Результат ы диагностик и п о изучени ю познавательно й активност и 

обучающихс я п о методик е  Ч. Д. Спилбергер а, адаптаци я А. Д. Андреево й д о 

и посл е апробаци и программ ы представлен ы н а Рисунк е 1  и в Приложени и 

1 0-1 1. 
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Рисуно к 1 – Результат ы диагностик и п о изучени ю познавательно й 

активност и обучающихс я п о методик е  Ч. Д. Спилбергер а, адаптаци я 

А. Д. Андреево й д о и посл е апробаци и программ ы 

 

Результат ы диагностик и п о изучени ю познавательно й активност и 

обучающихс я показываю т, чт о д о апробаци и программ ы высоки й уровен ь 

познавательно й активност и выявле н у 2 7 % (4 че л.) обучающихс я, средни й 

уровен ь – у 3 3 % (5 че л.), низки й уровен ь – у 4 0 % (6 че л.). Посл е е е 

апробаци и высоки й уровен ь познавательно й активност и выявле н у 5 3% (8 

че л.) обучающихс я, средни й уровен ь – у 4 7 % (7 че л.), низки й уровен ь н е 

выявле н. 

Таки м образо м, высоки й уровен ь познавательно й активност и 

повысилс я у 2 5 % обучающихс я, средни й уровен ь – у 1 4 % обучающихс я, 

низки й уровен ь снизилс я у 4 0 % обучающихс я. 

В цело м повышени е познавательно й активност и обучающихс я 

раскрываетс я в следующи х качественны х характеристика х: 

 выявлени е обучающимис я смысл а изучаемог о содержани я, 

стремлени е познат ь связ и межд у явлениям и и процессам и, овладет ь 

способам и применени я знани й в измененны х условия х;  

 больше й, че м ране е, устойчивост и волевы х усили й, котора я 

проявляетс я в то м, чт о обучающиес я стремятс я довест и начато е дел о д о 
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конц а, пр и затруднени и н е отказываютс я о т выполнени я задани я, а ищу т и 

находя т пут и решени я; 

 высоки х волевы х качества х обучающихс я, в упорств е и 

настойчивост и в достижени и цел и, широки х и стойки х познавательны х 

интереса х.  

Результат ы диагностик и п о изучени ю уровн я тревожност и обучающихс я 

п о методик е  Ч. Д. Спилбергер а, адаптаци я А. Д. Андреево й д о и посл е 

апробаци и программ ы представлен ы н а Рисунк е 2  и в Приложени и 1 0-1 1. 

 

Рисуно к 2 – Результат ы диагностик и п о уровн я тревожност и обучающихс я 

п о методик е  Ч. Д. Спилбергер а, адаптаци я А. Д. Андреево й д о и посл е 

апробаци и программ ы 

 

Результат ы диагностик и п о изучени ю уровн я тревожност и 

обучающихс я показываю т, чт о д о апробаци и программ ы высоки й уровен ь 

тревожност и выявле н у 6 1 % (9 че л.) обучающихс я, средни й уровен ь – у 3 3 % 

(5 че л.), низки й уровен ь – у  6 % (1 че л.). 

Посл е е е апробаци и  высоки й уровен ь тревожност и н е выявле н, 

средни й уровен ь выявле н у 4 7 % (7 че л.), низки й уровен ь – 5 3%  (8 че л.). 

Таки м образо м, высоки й уровен ь тревожност и снизилс я у 6 1 % 

обучающихс я, средни й уровен ь з а сче т снижени я высоког о и низког о 

уровне й повысилс я у 1 4 % обучающихс я, низки й уровен ь снизилс я у 4 7 %. 
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Выявленно е снижени е уровн я тревожност и у обучающихс я указывае т 

н а т о, чт о у ни х появилос ь чувств о безопасност и, сформировалис ь 

адекватны е требовани я к собственны м возможностя м, появилас ь уверенност ь 

в себ е, в свои х сила х, в наличи и качест в, обеспечивающи х успешност ь в 

деятельност и, а значи т уверенност ь в возможност и социально й адаптаци и к 

изменяющимс я социокультурны м условия м. 

Результат ы диагностик и п о изучени ю уровн я негативны х 

эмоциональны х переживани й обучающихс я п о методик е  Ч. Д. Спилбергер а, 

адаптаци я А. Д. Андреево й д о и посл е апробаци и программ ы представлен ы н а 

Рисунк е 3  и в Приложени и 1 0-1 1. 

 

Рисуно к 3 – Результат ы диагностик и п о изучени ю уровн я негативны х 

эмоциональны х переживани й обучающихс я п о методик е  Ч. Д. Спилбергер а, 

адаптаци я А. Д. Андреево й д о и посл е апробаци и программ ы 

 

Результат ы диагностик и п о изучени ю уровн я негативны х 

эмоциональны х переживани й обучающихс я показываю т, чт о д о апробаци и 

программ ы высоки й уровен ь негативны х эмоциональны х переживани й 

выявле н у  4 0%  (6 че л.) обучающихс я, средни й уровен ь – у  4 0 % (6 че л.), 

низки й уровен ь – у 2 0 % (4 че л.). 

Посл е е е апробаци и высоки й уровен ь негативны х эмоциональны х 

переживани й у обучающихс я н е выявле н, средни й уровен ь выявле н у 4 0 % (6 

че л.), низки й уровен ь – 6 0 %  (9 че л.). 
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Таки м образо м, высоки й уровен ь негативны х эмоциональны х 

переживани й снизилс я у 4 0 % обучающихс я, средни й уровен ь сохранилс я у 

4 0 % обучающихс я, низки й уровен ь снизилс я у 4 0 % обучающихс я. 

Выявленно е снижени е уровн я негативны х эмоциональны х 

переживани й у обучающихс я указывае т н а т о, чт о он и в меньше й степен и 

испытываю т чувств о психологическог о препятстви я н а пут и к цел и, 

переживаю т личну ю беспомощност ь, высоки й уровен ь напряженност и и 

импульсивност и, чт о способствуе т оптимальном у решени ю обучающимис я 

зада ч в свое й деятельност и и личностны х зада ч. 

Результат ы мониторинг а обучени я д о апробаци и дополнительно й 

образовательно й программ ы «Основ ы дизайн а» представлен ы в средни х 

значения х н а Рисунк е 4  и в Приложени е 1 2 (Таблиц а 8). 

 

Условны е обозначени я:  

1. 1. Соответстви е теоретически х знани й  программны м требования м. 1. 2. Осмысленност ь и 

правильност ь использовани я специально й терминологи и. 2. 1. Соответстви е практически х умени й и навыко в 

программны м требования м. 2. 2. Отсутстви е затруднени й в использовани и специальног о оборудовани я и 

оснащени я. 2. 3. Креативност ь в выполнени и практически х задани й. 3. 1. Самостоятельност ь в подбор е и 

анализ е материал а. 3. 2. Умени е осуществлят ь учебн о-исследовательску ю работ у. 3. 3. Умени е слушат ь и 

слышат ь педагог а дополнительног о образовани я. 3. 4. Свобод а владени я и подач а усвоенног о материал а  

пере д аудиторие й. 3. 5. Способност ь самостоятельн о организоват ь рабоче е мест о и убират ь ег о з а собо й. 3. 6. 

Соответстви е реальны х навыко в соблюдени й прави л безопасност и реальны м требования м 

 

Рисуно к 4 – Результат ы мониторинг а обучени я посл е апробаци и 

дополнительно й образовательно й программ ы «Основ ы дизайн а» 
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Результат ы мониторинг а обучени я посл е апробаци и дополнительно й 

образовательно й программ ы «Основ ы дизайн а» показал и, чт о у 

обучающихс я соответстви е ожидаемы м результата м п о освоени ю программ ы 

составляе т: теоретически е знани я – 6, 6 бало в, осмысленност ь и правильност ь 

использовани я специально й терминологи и – 6, 3 балл а, соответстви е 

практически х умени й и навыко в программны м требования м – 7 балло в, 

отсутстви е затруднени й в использовани и специальног о оборудовани я и 

оснащени я – 8, 3 балл а, креативност ь в выполнени и практически х задани й – 

7, 6 балл а, самостоятельност ь в подбор е и анализ е материал а – 7 балло в, 

умени е осуществлят ь учебн о-исследовательску ю работ у – 7 балло в, умени е 

слушат ь и слышат ь педагог а дополнительног о образовани я  – 7 балло в, с 

свобод а владени я и подач а усвоенног о материал а  пере д аудитори й– 6, 6 

балл а, способност ь самостоятельн о организоват ь рабоче е мест о и убират ь ег о 

з а собо й – 1 0 балло в, соответстви е реальны х навыко в соблюдени й прави л 

безопасност и реальны м требования м – 1 0 балло в. Результат ы  мониторинг а 

свидетельствую т о достижени и предполагаемы х результато в. 

Таки м образо м, результат ы диагностик и п о изучени ю познавательно й 

активност и обучающихс я п о методик е  Ч. Д. Спилбергер а, адаптаци я А. Д. 

Андреево й д о и посл е апробаци и программ ы показал и, чт о высоки й уровен ь 

познавательно й активност и повысилс я у 2 5 % обучающихс я, средни й 

уровен ь – у 1 4 % обучающихс я, низки й уровен ь снизилс я у 4 0 % 

обучающихс я. 

Высоки й уровен ь тревожност и снизилс я у 6 1 % обучающихс я, средни й 

уровен ь з а сче т снижени я высоког о и низког о уровне й повысилс я у 1 4 % 

обучающихс я, низки й уровен ь снизилс я у 4 7 % обучающихс я. 

Высоки й уровен ь негативны х эмоциональны х переживани й снизилс я у 

4 0 % обучающихс я, средни й уровен ь сохранилс я у 4 0 % обучающихс я, 

низки й уровен ь снизилс я у 4 0 % обучающихс я. 



63 

Результат ы  мониторинг а обучени я посл е апробаци и дополнительно й 

образовательно й программ ы «Основ ы дизайн а» свидетельствую т о 

достижени и предполагаемы х результато в. 

Таки м образо м, цел ь, задач и и гипотез а опытн о-поисково й работ ы 

достигнут ы. 

 

Вывод ы п о второ й глав е 

 

Опытн о-поискова я работ а проводилас ь н а баз е Муниципальног о 

автономног о общеобразовательног о учреждени я «Лице й № 3 5 г. Челябинск а 

(МАО У «Лице й № 3 5). Основ у опытн о-поисково й работ ы составил а 

педагогическа я деятельност ь автор а в качеств е преподавател я в систем е 

дополнительног о образовани я п о дисциплин е «Основ ы дизайн а». В не й 

принял и участи е 1 5 обучающихс я 6- х классо в (1 3 девоче к и  2 мальчик а) 

МАО У «Лице й № 3 5 в возраст е 1 2-1 3 ле т. 

Образовательна я Программ а дополнительног о образовани я «Основ ы 

дизайн а» рассчитан а н а 3 год а. Дл я достижени я цел и опытн о-поисково й 

работ ы нам и выбра н первы й го д обучени я с возрастно й категорие й 

обучающихс я 1 2-1 3 ле т. 

Программ а  содержи т информационну ю карт у, пояснительну ю записк у, 

составлен а в соответстви и с нормативным и документам и и  инструктивн о-

методическим и рекомендациям и н а основ е образовательны х програм м п о 

дизайн у. В не й представлен ы актуальност ь, новизн а, педагогическа я 

целесообразност ь, цел ь и задач и (обучающи е, развивающи е, 

воспитательны е), основны е принцип ы, срок и реализаци и, форм ы и режи м 

заняти й, учебн о-тематически й пла н, требовани я к результата м п о освоени ю 

(личностны е, метапредметны е, предметны е), ожидаемы е результат ы и 

способ ы проверк и формировани я у обучающихс я универсальны х учебны х 

действи й (познавательны х, личностны х, регулятивны х, коммуникативны х). 

В программ е разработан ы критери и и уровн и развити я 

информационн о-графическо й культур ы обучающихс я, предусмотрен ы 



64 

мониторин г результато в обучени я, форм ы контрол я и подведени я итого в 

реализаци и программ ы. 

Результат ы диагностик и п о изучени ю познавательно й активност и 

обучающихс я п о методик е  Ч. Д. Спилбергер а, адаптаци я А. Д. Андреево й д о 

и посл е апробаци и программ ы показал и, чт о высоки й уровен ь 

познавательно й активност и повысилс я у 2 5 % обучающихс я, средни й 

уровен ь – у 1 4 % обучающихс я, низки й уровен ь снизилс я у 4 0 % 

обучающихс я.  

В цело м повышени е познавательно й активност и обучающихс я 

раскрываетс я в следующи х качественны х характеристика х: 

 выявлени е обучающимис я смысл а изучаемог о содержани я, 

стремлени е познат ь связ и межд у явлениям и и процессам и, овладет ь 

способам и применени я знани й в измененны х условия х;  

 больше й, че м ране е, устойчивост и волевы х усили й, котора я 

проявляетс я в то м, чт о обучающиес я стремятс я довест и начато е дел о д о 

конц а, пр и затруднени и н е отказываютс я о т выполнени я задани я, а ищу т и 

находя т пут и решени я; 

 интерес а и стремлени я обучающихс я н е тольк о проникнут ь глубок о 

в сущност ь явлени й и и х взаимосвязе й, н о и найт и дл я это й цел и новы й 

спосо б; 

 высоки х волевы х качества х обучающихс я, в упорств е и 

настойчивост и в достижени и цел и, широки х и стойки х познавательны х 

интереса х.  

Высоки й уровен ь тревожност и снизилс я у 6 1 % обучающихс я, средни й 

уровен ь з а сче т снижени я высоког о и низког о уровне й повысилс я у 1 4 % 

обучающихс я, низки й уровен ь снизилс я у 4 7 % обучающихс я. 

Выявленно е снижени е уровн я тревожност и у обучающихс я указывае т 

н а т о, чт о у ни х появилос ь чувств о безопасност и, сформировалис ь 

адекватны е  требовани я к собственны м возможностя м, адекватны е критери и 

оценк и собственно й действительност и, появилас ь уверенност ь в себ е, в свои х 
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сила х, в наличи и качест в, обеспечивающи х успешност ь в деятельност и, а 

значи т уверенност ь в возможност и социально й адаптаци и к изменяющимс я 

социокультурны м условия м. 

Высоки й уровен ь негативны х эмоциональны х переживани й снизилс я у 

4 0 % обучающихс я, средни й уровен ь сохранилс я у 4 0 % обучающихс я, 

низки й уровен ь снизилс я у 4 0 % обучающихс я. 

Выявлено е снижени е уровн я негативны х эмоциональны х переживани й 

у обучающихс я указывае т н а т о, чт о обучающиеес я в меньше й степен и 

испытываю т чувств о психологическог о препятстви я н а пут и к цел и, 

переживаю т высоки й уровен ь напряженност и и импульсивност и, чт о 

способствуе т оптимальном у решени ю учебны х и личностны х зада ч. 

Результат ы  мониторинг а обучени я посл е апробаци и дополнительно й 

образовательно й программ ы «Основ ы дизайн а» показал и, чт о у 

обучающихс я соответстви е ожидаемы м результата м п о освоени ю программ ы 

составляе т: теоретически е знани я – 6, 6 бало в, осмысленност ь и правильност ь 

использовани я специально й терминологи и – 6, 3 балл а, соответстви е 

практически х умени й и навыко в программны м требования м – 7 балло в, 

отсутстви е затруднени й в использовани и специальног о оборудовани я и 

оснащени я – 8, 3 балл а, креативност ь в выполнени и практически х задани й – 

7, 6 балл а, самостоятельност ь в подбор е и анализ е материал а – 7 балло в, 

умени е осуществлят ь учебн о-исследовательску ю работ у – 7 балло в, умени е 

слушат ь и слышат ь педагог а дополнительног о образовани я  – 7 балло в, 

ссвобод а владени я и подач а усвоенног о материал а  пере д аудитори й – 6, 6 

балл а, способност ь самостоятельн о организоват ь рабоче е мест о и убират ь ег о 

з а собо й – 1 0 балло в, соответстви е реальны х навыко в соблюдени й прави л 

безопасност и реальны м требования м – 1 0 балло в. Результат ы  мониторинг а 

свидетельствую т о достижени и предполагаемы х результато в. 

Таки м образо м, цел ь, задач и и гипотез а опытн о-поисково й работ ы 

достигнут ы. 
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Заключени е 

 

Результат ы опытн о-поисково й работ ы позволил и выявит ь 

противоречи е межд у необходимость ю активизироват ь познавательну ю 

активност ь обучающихс я с помощь ю средст в визуализаци и учебног о 

материал а, потенциальным и возможностям и ИК Т в осуществлени и этог о 

процесс а и недостаточно й разработанность ю методик и использовани я 

визуализаци и учебног о материал а пр и изучени и алгоритмизаци и ка к 

средств а активизаци и познавательно й деятельност и обучающихс я, чт о 

послужил о обоснование м актуальност и данног о исследовани я. 

 В процесс е исследовани я сущност и и содержани я поняти я 

познавательна я активност ь, эт о поняти е был о конкретизирован о и 

охарактеризован о, ка к состояни е готовност и к самостоятельно й 

познавательно й деятельност и, проявляющеес я в направленност и н а усвоени е 

индивидо м общественног о опыт а, добыты х человечество м знани й и способо в 

деятельност и и реализующегос я поэтапн о, начина я с постановк и проблем ы и 

завершаяс ь е е решение м и использование м полученны х знани й, был и 

выделен ы уровн и познавательно й активност и. 

 Проведенны й теоретически й анали з позволи л установит ь, чт о средств а 

активизаци и познавательно й активност и обучающихс я выбираютс я с учето м 

конкретно й цел и каждог о этап а учебног о познани я и  в свое м единств е 

должн ы воздействоват ь н а кажды й компонен т познавательно й активност и: н а 

формировани е познавательны х мотиво в; н а формировани е систем ы знани й и 

способо в действи я н а основ е самоуправлени я процессо м учени я. 

 В результат е использовани я средст в визуализаци и установлен о, чт о 

ИК Т обеспечиваю т возможност и включени я в учебны х процес с новы х видо в 

учебно й деятельност и: регистраци я, сбо р, накоплени е, хранени е, анали з и 

обработк а информаци и; интерактивны й диало г; визуализаци я учебно й 

информаци и; управлени е реальным и объектам и; управлени е отображение м 
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н а экран е моделе й различны х объекто в; поис к информаци и в различны х 

база х данны х, сет и Интерне т в диалогово м режим е реальног о времен и.  

Сопоставлени е сущностны х характеристи к поняти я познавательно й 

активност и и возможносте й ИК Т в образовательно м процесс е позволил о 

выделит ь возможност и использовани я ИК Т, ка к средств а активизаци и 

познавательно й активност и обучающихс я н а урока х. 

Опытн о-поискова я работ а проводилас ь н а баз е Муниципальног о 

автономног о общеобразовательног о учреждени я «Лице й № 3 5 г. Челябинск а 

(МАО У «Лице й № 3 5). Основ у опытн о-поисково й работ ы составил а 

педагогическа я деятельност ь автор а в качеств е преподавател я в систем е 

дополнительног о образовани я п о дисциплин е «Основ ы дизайн а». В не й 

принял и участи е 1 5 обучающихс я 6- х классо в (1 3 девоче к и  2 мальчик а) 

МАО У «Лице й № 3 5 в возраст е 1 2-1 3 ле т. 

В программ е разработан ы критери и и уровн и развити я 

информационн о-графическо й культур ы обучающихс я, предусмотрен ы 

мониторин г результато в обучени я, форм ы контрол я и подведени я итого в 

реализаци и программ ы. 

Результат ы  мониторинг а обучени я посл е апробаци и дополнительно й 

образовательно й программ ы «Основ ы дизайн а» показал и, чт о у 

обучающихс я соответстви е ожидаемы м результата м п о освоени ю программ ы 

составляе т: теоретически е знани я – 6, 6 бало в, осмысленност ь и правильност ь 

использовани я специально й терминологи и – 6, 3 балл а, соответстви е 

практически х умени й и навыко в программны м требования м – 7 балло в, 

отсутстви е затруднени й в использовани и специальног о оборудовани я и 

оснащени я – 8, 3 балл а, креативност ь в выполнени и практически х задани й – 

7, 6 балл а, самостоятельност ь в подбор е и анализ е материал а – 7 балло в, 

умени е осуществлят ь учебн о-исследовательску ю работ у – 7 балло в, умени е 

слушат ь и слышат ь педагог а дополнительног о образовани я  – 7 балло в, 

ссвобод а владени я и подач а усвоенног о материал а  пере д аудитори й – 6, 6 

балл а, способност ь самостоятельн о организоват ь рабоче е мест о и убират ь ег о 
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з а собо й – 1 0 балло в, соответстви е реальны х навыко в соблюдени й прави л 

безопасност и реальны м требования м – 1 0 балло в. Результат ы  мониторинг а 

свидетельствую т о достижени и предполагаемы х результато в. 

Таки м образо м, цел ь, задач и и гипотез а опытн о-поисково й работ ы 

достигнут ы. 
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http://www.eidos.ru/2005/1212.htm (дата обращения: 15.03.15).  

 50.Якиманская И. С. Психологические основы математического 

образования [Текст] / И. С. Якиманская. — Москва: «Академия», 2014. — 

320 с. 
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Приложение 1 

Методика исследования познавательной активностиу старших 

подростков и юношей Ч.Д. Спилбергера, адаптация А.Д. Андреевой 

 

Методика позволяет выявить уровень познавательной 

активности, тревожность и негативных эмоциональных переживанийкак 

наличное состояние и как свойство личности.  

Методика является модификацией опросника Ч.Д. Спилбергера(STPI – 

StateTraitPersonalInventory) адаптированной А.Д.Андреевой в 1988 

году.Настоящий вариант в 2002-2003 гг.дополнен шкалой переживания 

успеха (мотивации достижения).  

Под познавательной активностью здесь понимается присущая человеку 

любознательность (в отличие от любопытства на уровне восприятия), 

непосредственный интерес к окружающему миру, активизирующие 

познавательную деятельность субъекта. 

Тревога – базовая эмоция, зависящая от иерархически организованных 

структур мозга, она усиливает действие эмоциогенных стимулов, и это 

усиление внешне проявляется в виде затрудненного приспособления 

субъекта к жизненно значимым ситуациям.  

Поскольку негативные эмоции практически не имеют реального 

выхода в условиях школьного обучения, А.Д. Андреева рассматривает 

последнюю шкалу более широко как направленную на выявление 

отрицательных эмоциональных переживаний, связанных с учебной и 

внеучебнойдеятельностью обучающихся. 

Материал:бланк методики, содержащий все необходимые сведения об 

испытуемом, инструкция и задание.  

 

Порядок проведения. 

 

Методика проводится фронтально – с группой обучающихся. После 

раздачи бланков обучающимсяпредлагается прочесть инструкцию, обратить 

внимание на пример, затем педагог дополнительного образования отвечает 

на все задаваемые ими вопросы. Следует проверить, как каждый из 

обучающихсявыполнил задание, точно ли понял инструкцию, вновь ответить 

на вопросы. После этого обучающиеся работают самостоятельно, и педагог 

ни на какие вопросы не отвечает.  

Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции составляет 10-15 

минут.  

Обработка результатов 

 

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, 

входящие в опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем 

порядке (Таблица 1). 
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Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает 

наличие высокого уровня эмоций, подсчитываются в соответствии с тем, как 

они подчеркнуты на бланке:  

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 1 2 3 4 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие 

эмоции, веса считаются в обратном порядке:  

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются:  

 по шкале познавательной активности: 14, 30, 38; 

 по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33;  

 по шкале гнева подобных пунктов нет;  

 по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32.  

Таблица 1.  

№ 

п/п 

Шкала Номер утверждения 

1. Познавательная активность  2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

2. Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

3. Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

4. Негативные эмоциональные 

переживания 

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39  

 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 

пунктам этой шкалы.  

Минимальная оценка по каждой шкале – 10 баллов, максимальная – 40 

баллов.  

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать 

среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем 

умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться 

следующим за этим результатов целым числом.  

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3, общий 

балл – 28.  

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не 

учитываются.  

 

Оценка и интерпретация результатов. 

 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:  

ПА+МД+(-Т) +(-Г), где 

ПА – балл по шкале познавательной активности; 

МД – балл по шкале мотивации достижения; 

Т – балл по шкале тревожности; 

Г – балл по шкале гнева. 
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 Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения (Таблица 2): 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему;  

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу;  

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

 

Таблица 2. 

 Уровень Суммарный балл 

I. 45 – 60 

II. 29 – 44 

III. 13 – 28 

IV. (-2) – (+12) 

V. (-3) – (-60) 

 

В качестве дополнительного может использоваться качественный 

показатель. В этом случае данные испытуемого по каждой шкале 

сравниваются с нормативными значениями. Представленное нормирование 

методики осуществлено на соответствующих половозрастных выборках 

московских школ, общее количество испытуемых – 500 человек, девушек и 

юношей примерно поровну. 

Таким образом определяется степень выраженности каждого 

показателя (Таблица 3). 

Таблица 3. 
 

Шкала Уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

10 – 11 лет 12 – 14 лет 15 – 16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

Средний 

Низкий 

31-40 

21-26 

10-25 

28-40 

22-27 

10-21 

28-40 

21-27 

10-20 

27-40 

19-26 

10-18 

29-40 

18-28 

10-17 

31-40 

21-29 

10-20 

Тревожность Высокий 

Средний 

Низкий 

27-40 

20-26 

10-19 

24-40 

17-23 

10-16 

25-40 

19-24 

10-18 

26-40 

19-25 

10-18 

25-40 

17-24 

10-16 

23-40 

16-22 

10-15 

Негативные 

эмоциональные 

переживания 

Высокий 

Средний 

Низкий 

21-40 

14-20 

10-13 

20-40 

13-19 

10-12 

19-40 

14-19 

10-13 

23-40 

15-22 

10-14 

21-40 

14-20 

10-13 

18-40 

12-18 

10-11 

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты 

интерпретации на примере наиболее часто встречающихся сочетаний 

представлены в Таблице 4.  
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Таблица 4.  

Интерпретация полученных данных 
 

Шкала Интерпретация 

Познавательная 

активность 

Тревожность Негативные 

эмоциональные 

переживания 

Высокий Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное 

отношение к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, средний Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, средний Диффузное эмоциональное 

отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное 

отношение при 

фрустрированности значимых 

потребностей 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное 

отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение 

к школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, 

обусловленная 

неудовлетворением ведущих 

социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на 

уроке 

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, низкий Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности 

потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, средний Позитивное отношение при 

повышенной чувствительности к 

оценочному аспекту1 

 
1 Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются 

низкими, может также свидетельствовать о нежелании отвечать, симуляции результата, а 

также о несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные результаты требуют 

дополнительного анализа. 
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СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

к методике «Исследованиепознавательной активности у старших подростков 

и юношей» Ч.Д. Спилбергера, адаптация А.Д. Андреевой 

 

Бланк методики 

 

Фамилия, имя _______________________________Возраст________  

Дата проведения_______ 

 

Ниже приведены утверждения, которые люди используют для того, 

чтобы рассказать о себе. Прочтите внимательно каждое предложение и 

обведите кружком одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от 

того, каково ваше обычное состояние на занятиях дополнительного 

образования, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или 

неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но 

старайтесь как можно точнее ответить, как вы себя обычно чувствуете.  

 
№  Высказывание Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1 Я спокоен 4 3 2 1 

2 Мне хочется узнать, понять, докопаться 

до истины 

1 2 3 4 

3 Я разъярен 1 2 3 4 

4 Я падаю духом, сталкиваясь с 

трудностями 

4 3 2 1 

5 Я напряжен 1 2 3 4 

6 Я испытываю любопытство 1 2 3 4 

7 Мне хочется стукнуть кулаком по столу 1 2 3 4 

8 Я стараюсь получить одобрение 

педагога 

1 2 3 4 

9 Я раскован 4 3 2 1 

10 Мне интересно 1 2 3 4 

11 Я рассержен 1 2 3 4 

12 Я прилагаю все силы, чтобы добиться 

успеха на занятиях 

1 2 3 4 

13 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

14 Мне кажется, что занятие никогда не 

кончится 

4 3 2 1 

15 Мне хочется на кого-нибудь накричать 1 2 3 4 

16 Я стараюсь все делать правильно 1 2 3 4 

17 Я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

18 Я чувствую себя исследователем 1 2 3 4 

19 Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

20 Я чувствую, что не справлюсь с 

заданиями 

4 3 2 1 

21 Я взвинчен 1 2 3 4 

22 Я энергичен 1 2 3 4 
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23 Я взбешен 1 2 3 4 

24 Я горжусь своимиуспехами на занятиях 1 2 3 4 

25 Я чувствую себя совершенно свободно 4 3 2 1 

26 Я чувствую, что у меня хорошо работает 

голова 

1 2 3 4 

27 Я раздражен 1 2 3 4 

28 Я решаю самые трудные задачи 1 2 3 4 

29 Мне не хватает уверенности 1 2 3 4 

30 Мне скучно 4 3 2 1 

31 Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

32 Я стараюсь не получить замечание 

педагога 

4 3 2 1 

33 Я уравновешен 4 3 2 1 

34 Мне нравится думать 1 2 3 4 

35 Я чувствую себя обманутым 1 2 3 4 

36 Я стремлюсь показать свои способности 

и ум 

1 2 3 4 

37 Я боюсь 1 2 3 4 

38 Я чувствую уныние и тоску 4 3 2 1 

39 Меня многое приводит в ярость  1 2 3 4 

40 Я хочу быть среди лучших 1 2 3 4 

 

 

Литература 

 

1. Опросник исследования познавательной активности, 

тревожности у старших подростков и юношей (Ч.Д. Спилбергер, адаптация 

А.Д. Андреевой) / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и 

сост. И.Б. Дерманова. – СПб.: Речь, 2016. – 400 с. – С.75-80. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Список обучающихсяпо дополнительной образовательной программе  

«Основы дизайна»(6-еклассы) 

№ 

п/п 

И.Ф. Класс 

1. Алина С. 6-2 
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2. Анастасия Л. 6-2 

3. Анастасия М. 6-2 

4. Анастасия Щ. 6-5 

5. Виктория В. 6-5 

6. Владислава М. 6-5 

7. Дарья С. 6-2 

8. Егор Д. 6-5 

9. Екатерина Б. 6-2 

10. Кира И. 6-2 

11. Ксения Е. 6-2 

12. Милена С. 6-2 

13. Ольга К. 6-5 

14. Полина М. 6-2 

15. Ярослав Д. 6-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Таблица 1 – Информационная карта дополнительной образовательной 

программы  «Основы дизайна» 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Мухамеджанова ЗиляРадиковна 

1 Тип программы модифицированная 

2 Образовательная область «Художественное творчество» 

3 Направленность деятельности художественная 
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4 Способ освоения содержания 

образования  

творческий 

5 Уровень освоения содержания 

образования 

Общекультурный 

(общеразвивающий) 

Углубленный 

6 Уровень реализации программы основное общее образования 

7 Форма реализации программы индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая 

8 Продолжительность реализации 

программы 

3 года 

9 Возраст детей, на которых 

рассчитана программа 

12 – 16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Таблица 2 – Образовательные ступени программы (1-й год) 

Сроки Возраст Цели Задачи 

1 год 12-13 л. Развитие познавательной 

активности, творческих 

способностей и 

расширение  кругозора. 

Формирование 

познавательного интереса 

к декоративно-

прикладному искусству и 

дизайну.  

 

 

Познакомить с основными 

сведениями о декоративно-

прикладном искусстве и 

дизайне. 

Формировать начальные 

изобразительные и 

графические умения и 

навыки. 

Выработка умений и 

формирование навыков 

работы с различными 

художественными средствами 

и материалами. 

Учить детей наблюдать, 
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размышлять, представлять, 

фантазировать, решать 

простейшие художественно-

конструктивные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Таблица 3 –Содержание критериев и уровней развития информационно-

графической культуры обучающихся 

 

Критерии Уровни 

Репродуктивный Конструктивный Творческий 

Интерес Работает только 

под контролем, 

может бросить 

дело 

Работает без 

системы, но дело 

до конца доводит 

самостоятельно 

Работает с 

интересом, ровно 

и систематически 

Познавательная 

активность 

Работает по 

рекомендации 

педагога 

При выборе 

объекта 

советуется с 

педагогом 

Самостоятельный 

выбор объекта 

труда 

Аккуратность  Работа 

выполнена 

неаккуратно, 

небрежно 

Работа выполнена, 

но не качественно 

Работа выполнена 

чисто, до конца 

Объем труда  

(число 

законченных 

работ) 

Ниже нормы 

(одно 

функциональное 

помещение) 

Соответствует 

норме (несколько 

функциональных 

комнат) 

Выше 

установленной 

нормы (квартира) 

Знания и 

умения 

Низкий Средний Максимально 

возможный 
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уровень 

Творчество, 

оригинальность 

выбора 

Копии чужих 

работ 

Работы 

оригинальные, но 

на базовом 

образце 

Работы 

оригинальные 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Таблица 4 – Мониторинг 

результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе«Основы дизайна» 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества деятельности обучающегося 

Возможное 

количество 

баллов 

1.Теоретическая подготовка 

1.1. Соответствие 

теоретических знаний  

программным 

требованиям 

- минимальный уровень (менее, чем ½ 

объёма знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объём знаний  более 1\2); 

- максимальный уровень (весь объём знаний)  

1 

 

 

5 

10 

1.2.Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный (избегает употреблять  

термины); 

- средний (сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

2. Практическая подготовка 

2.1. Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

- минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел умениями 

и навыками) 

1 

 

5 

10 

2.2. Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

- минимальный (затруднения при работе); 

- средний (помощь педагога); 

-максимальный (работает самостоятельно) 

1 

5 

10 
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2.3. Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

-начальный (простейшие практические 

задания); 

- репродуктивный (на основе образца); 

- творческий (практические задания с 

элементами творчества) 

1 

 

5 

10 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося 

3.1. 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

материала 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

 

5 

10 

3.2.  Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу. 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

 

5 

10 

3.3. Умение слушать и 

слышать педагога 

дополнительного 

образования 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

 

5 

10 

3.4. Свобода владения 

и подача усвоенного 

материала  перед 

аудиторий 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

 

5 

10 

3.5. Способность 

самостоятельно 

организовать рабочее 

место и убирать его за 

собой 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

 

5 

10 

3.6. Соответствие 

реальных навыков 

соблюдений правил 

безопасности 

реальным требованиям 

- минимальный (менее, чем 1\2 объёма 

навыков соблюдения правил безопасности); 

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный (весь объём навыков). 

1 

 

 

5 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение7 

Таблица 5 – Учебно-тематический пландополнительной образовательной 

программы «Основы дизайна» (I-й год обучения) 
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Приложение 8 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

всего теория практика 

 Вводное занятие. Техника безопасности, 

при выполнении практических работ. 

3 3  

 Раздел I. Дизайн – что это такое? (123 ч)  

1.1 Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн.  

9 3 6 

1.2 История  возникновения и развития 

дизайна. Современные направления и виды 

дизайна. 

24 6 18 

1.3 Особенности творчества художника и 

дизайнера. 

36 

 

9 27 

 

1.4 Графический стиль - основа 

профессионального творчества дизайнера. 

27 3 24 

1.5 Средства выражения графического 

дизайна. 

27 3 24 

 Раздел II. Рекламный и полиграфический дизайн (189 ч)  

2.1 Рекламный дизайн.  Создание вывесок, 

рекламных щитов для социума. 

18 3 15 

2.2 Шрифт как необходимый элемент и 

выразительное средство художественного 

проекта. 

 

27 

 

6 

 

21 

2.3 Полиграфический дизайн. 36 9 27 

2.4 Искусство плаката. 36 9 27 

2.5 Фотография в современном дизайне. 42 12 30 

2.6 Мир открыток. 27 6 21 

 Подведение итогов года. Выставка и 

презентация отчетных работ учащихся. 

3   

 Итого: 315   
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Содержание дополнительной образовательной программы «Основы 

дизайна» (I-й год обучения) 

 

Вводное занятие. Техника безопасности, при выполнении практических 

работ (3ч.). 

Раздел I.  Дизайн – что это такое?  (123 ч.) 

Тема 1.1. Декоративно-прикладное искусство и дизайн(9ч.). 

Теория (3 ч.): 

Дизайн — что это такое? Возникновение дизайна. Декоративно-

прикладное искусство и дизайн. 

Значение рисунка и чертежа в дизайне. Основные выразительные 

средства в художественном конструировании (начальное ознакомление). 

Общие понятия и представления о форме. Соотношение форм и их признаки.  

Практика (6 ч.): 

Изучение формы, конструкции, эстетических особенностей различных 

объектов дизайна (в натуре и по фотографиям, репродукциям) — предметов 

быта (телефон, утюг и т. д.), архитектурных ансамблей (внутренний и внешний 

вид зданий), средств передвижения (легковые автомашины). 

Тема 1.2. История  возникновения и развития дизайна. Современные 

направления и виды дизайна (24 ч.). 

Теория (6 ч.): 

История зарождения и развития дизайна в России и в мире. 

Форма — формообразование — композиция. 

Стиль и мода в художественном конструировании, современные 

проблемы дизайна в России и за рубежом. 

Практика (18 ч.): 

Разработка проектов сувениров. Изготовление кусудамы. 

Тема 1.3. Особенности творчества художника и дизайнера (36 ч.). 

Теория (9 ч.): 
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 Формообразующие, функциональные и эргономические требования и 

их учет в процессе конструирования. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Величина формы, ее размеры, положениев пространстве. 

Геометрическая основа строения формы Предметов. Органичность и 

целостность формы. Зависимость формы предмета от используемых 

материалов, конструкций и технологии производства. 

Практика (27ч.): 

Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) макета 

упаковки для овощей, фруктов, ягод, мороженого (индивидуальные и 

коллективные работы). 

Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) игрушек, 

состоящих из геометрических форм (кубиков, шаров, пирамид, конусов и т. 

п.). 

Тема 1.4. Графический стиль - основа профессионального творчества 

дизайнера (27 ч.). 

Теория (3 ч.): 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные 

типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции — 

все вариации рассматриваются на примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Практика (24ч.): 

Выполнение натюрморта в графическом стиле или с помощью 

бумагопластики. 

Тема 1.5 Средства выражения графического дизайна (27 ч.). 

Теория (3 ч.): 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой 
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акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, 

интонационность и многоплановость. 

Практика (24 ч.): 

Выполнение рисунка в технике «граттаж». 

Раздел II.Рекламный и полиграфический дизайн (189 ч.) 

Тема 2.1. Рекламный дизайн.  Создание вывесок, рекламных щитов для 

социума (18 ч.). 

Теория (3 ч.): 

Многообразие современной материально-вещной среды. Плоскостная 

композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные 

аспекты. 

Практика (15 ч.): 

Выполнение эскиза на свободную или заданную тему. 

Тема 2.2. Шрифт как необходимый элемент и выразительное средство 

художественного проекта (27 ч.). 

Теория (6 ч.): 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и 

искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт 

и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки 

как элементов плоскостной композиции. 

Практика (21 ч.): 

 Выполнение шрифтовых композиций (название учебного предмета, 

учебного кабинета и т. п.). 

Тема 2.3. Полиграфический дизайн (36 ч.). 

Теория (9 ч.): 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Коллажная 

композиция: образность и технология. 



90 

Практика (27 ч.): 

1) макет разворота или обложки книг; 

2) макет разворота журнала. 

Тема 2.4. Искусство плаката(36 ч.). 

Теория (9 ч.): 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их 

соединения, образно-информационная цельность. Стилистика 

изображений и способы их композиционного расположения в 

пространстве плаката. 

Практика (27 ч.): 

Выполнение макета плаката. 

Тема 2.5. Фотография в современном дизайне (42 ч.). 

Теория (12 ч.): 

Художественно-композиционные моменты в съемке.  

Выбор объекта съемки — это искусство видения. Идея художника и 

съемка.  

Свет — изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении 

формы и фактуры вещи. Свет в натюрморте — постановочный, в пейзаже — 

природный. Передача светоцветового состояния природы — средство 

образно-эмоциональной выразительности фотопейзажа.  

Цвет в фотографии: превращение «природности» цвета в 

«художественность». 

Графическое искусство черно-белой фотографии. 

Постановочныйирепортажный портреты: состояние и мгновение. 

Грамота портретной съемки: определение точки и места съемки, постановка 

света, выбор эмоционально-психологического состояния, позы и фона 

для портретируемого. 
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Практика (30 ч.): 

1) расширение навыков и опыта работы с фотокамерой; под-

готовка к съемке: осмотр объекта, выбор точки съемки, ракурса и 

освещения; 

2) начало создания коллекции фотографий «Мой фотоальбом»; поиск и 

подбор в «Мой фотоальбом» пейзажных и натюрмортных черно-белых и 

цветных фотографий (найденных в журналах, сделанных кем-то или 

собственных), а также их анализ и обсуждение с точки зрения решения 

художественно-композиционных и светоцветовых задач; 

3) фотосъемка натюрморта: грамотная постановка света, тренинг по 

выбору точки съемки, ракурса и плана (крупный, мелкий) при статичной 

съемке небольшого предмета (ваза с цветами, статуэтка, графин с водой и т. 

д.);  

4) съемка пейзажа: решение композиционных и цвето-световых 

задач при съемке пейзажа, передача настроения в пейзаже. 

5) фотосъемка   модели   с   различно    поставленным   светом и в 

различных ракурсах; 

6) оперативная фотосъемка человека в момент какого-либо действия. 

Тема 2.6. Мир открыток (27 ч.). 

Теория (6  ч.): 

Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве поздравительной открытки. 

Практика (21 ч.): 

Изготовление поздравительной открытки. 

Подведение итогов года (3 ч.).   

Выставка и презентация отчетных работ обучающихся.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

По окончании первого года обучения по дополнительной 

образовательной программе «Основы дизайна» обучающиеся будут знать: 
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- понятие «дизайн», виды художественно-технической 

деятельности (графический дизайн, предметный дизайн, дизайн среды);  

- средства визуального языка (точка, линия, пятно); 

- понятия «абстрактная композиция», «раппорт», «контраст», 

«акцент», «движение»,   «оп-арт», «модуль»; 

- историю шрифта, виды, элементы; 

- приёмы работы с бумагой; 

- приёмы работы в графическом дизайне, принципы построения 

изображений; 

- о принципах художественной образности и специфике изо-

бражения в фотографии. 

Будут уметь: 

- работать различными графическими материалами; 

- выполнять абстрактные беспредметные композиции, 

построенные по принципу раппорта, акцента, движения, с элементами оп-

арта, с элементами орнамента; 

- выполнять шрифтовые композиции; 

- пользоваться приёмами бумажной пластики; 

- выполнять декоративные композиции в разной технике (рисунка, 

аппликации, коллажа). 

У обучающихся будут сформированы личностные качества: 

- терпение, аккуратность, настойчивость в достижении цели, 

желание добиваться хорошего результата; 

- умение работать в 

коллективе;взаимопомощь;доброжелательность; 

- любознательность. 
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Приложение 9 

 

Формы и методы обученияпо дополнительной образовательной 

программе «Основы дизайна» 

 

В ходе изучения курса предполагается использование активных форм и 

методов обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, работа 

над проектами, их защита, презентация, экспертная деятельность. При этом 

обучающиеся получают опыт самостоятельной творческой деятельности, 

развиваются коммуникативные, социальные, литературно-лингвистические, 

технологические умения. 

Обучающиеся должны научиться и освоить умение расчленять единый 

творческий процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, 

накопление информации, изучение аналогов, поиск идей и замысла, 

разработка задания. Активный эскизный поиск должен завершиться 

переводом эскиза в оригинал, что ставит дополнительные требования к 

овладению графическим мастерством, утонченным чувством меры и 

комплексного единства. 

Учебные задания прививают обучающимся необходимые навыки к 

профессиональному труду и воспитанию самостоятельного творческого 

мышления. 

Для того чтобы выполнить поставленные перед курсом «Основы 

дизайна» задачи, необходимо основную часть учебного времени выделить на 

упражнения и самостоятельную работу, применяя «режим 

консультирования». Наряду с репродуктивным методом, который 

используется на первых ступенях овладения знаниями, применяются такие 

методы, как частично-поисковый и метод проектов. Данный курс следует 

рассматривать как средство развития личности и способ познания 

окружающего мира. Поэтому целесообразно отведенное время для 

творческих работ использовать на обучение детей проектной и экспертной 
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деятельности, развивая познавательную активность. Очень важно в обучении 

использовать уже имеющийся субъективный опыт обучающихся, 

полученный на других уроках, таких как: технология, математика, 

изобразительное искусство, МХК и т.д. Приводимые примеры необходимо 

брать из жизни, приближая предмет к практике, тем самым, показывая 

взаимосвязь между существующими в природе явлениями и знаниями. 

Формы обучения: 

1) избегание императивного подхода, т.е. информативного способа 

передачи знаний в процессе обучения, обращение к мотивирующему 

обучению, которое базируется на совместной деятельности педагога 

дополнительного образования и обучающиеся; 

2) сценарии занятий выстраиваются по схеме: «прочувствовать – 

осознать – выявить свое отношение»; 

3) активный творческий поиск (педагога и обучающихся) – основа 

процесса обучения на занятиях; 

4) формы занятий: беседа – диалог, коллективные формы творческой 

работы (развитие «коллективных эмоций»), сочетание коллективной и 

индивидуальной работы; 

5) комплексное использование разных видов искусства (музыки, 

литературы, живописи и др.). 

Методы обучения: 

1) эмоционально-художественное «погружение»; 

2) художественно-творческое и образное моделирование; 

3) активизация воображения и творческого представления; 

4) сравнение и сопоставление; 

5) импровизация; 

6) субъективная трансформация (произвольное видоизменение тех или 

иных средств художественной выразительности и последующее 

сопоставление их с замыслом автора); 
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7) дедуктивно-индуктивное восприятие учебно-художественного 

материала (восхождение от общего к частному и от частного к общему) и др. 

Наряду с традиционными методами (объяснительно-иллюстративным, 

репродуктивным, частично-поисковым) успешно применяется метод 

творческого проекта. Под методом проекта понимается гибкая модель 

организации учебного процесса, ориентированная на самореализацию 

личности путем развития ее интеллектуальных и физических возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей, в процессе создания под 

контролем учителя новых товаров и услуг, обладающих субъективной и 

объективной новизной и имеющих практическую значимость. 

Именно в проектном обучении воплощается в реальность идея 

развивающего обучения: обучающийся – равноправный участник совместной 

деятельности с педагогом дополнительного образования. Он учится 

анализировать каждый шаг своего учения, определяет свои недостатки, ищет 

причины возникших затруднений, находит пути исправления ошибок. 

Педагог предоставляет ему право выбора способов деятельности, 

выдвижения предположений, гипотез, участия в коллективном обсуждении 

различных точек зрения. 

Программой рекомендуется проводить беседы об истоках дизайна, о 

современных материалах, работу с литературой, подбор иллюстраций, 

оформление тематических альбомов, встречи с архитекторами,  дизайнерами, 

беседы о перспективах застройки города, проведение конкурсов, выставок, 

работу над эстетизацией предметной среды школы. Эти знания являются 

основой для дальнейших формообразований, творческих разработок, работ 

над различными творческими проектами. 

Важно, чтобы творческий процесс имел конкретное завершение, 

которое заключается в том, что эскизы после обсуждения и утверждения всей 

группы обучающихся выполнялись в масштабе с учетом всех замечаний, 

данных во время обсуждения. Все работы обучающихся должны быть 

представлены на отчетной выставке на итоговом занятии. 
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Методы воспитания: 

- метод формирования познания (убеждение: объяснение, рассказ, 

пример); 

- метод организации деятельности и формирования опыта 

поведения (упражнение: упражнение, приучение, воспитывающие ситуации); 

- метод стимулирования (мотивации: оценка, поощрение). 

Педагогические технологии: 

- мультимедийные; 

- развивающего обучения; 

- практико-прикладные (демонстрационные, имитационные); 

- импровизационные; 

- исполнительские; 

- художественного и образного перевоплощения; 

- проектирование; 

- технология проведения соревнований, выставок; 

- технология коллективного способы обучения; 

- личностно-ориентированные технологии: технология 

педагогических мастерских (равенство всех), технологии творческого 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

Таблица 6 – Результаты первичной диагностики по методике 

«Исследование познавательной активности у старших подростков и юношей»  
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Ч.Д. Спилбергера, адаптация А.Д. Андреевой до апробации 

образовательной программы дополнительного образования «Основы 

дизайна» 

 

№ 

п/п 

И.Ф. 

обучающегося 

Уровень 

познавательной 

активности 

Уровень 

тревожности 

Уровеньнегативных 

эмоциональных 

переживаний 

1. Алина С. Средний Высокий Средний 

2. Анастасия Л. Высокий Низкий Низкий 

3. Анастасия М. Низкий Высокий Средний 

4. Анастасия Щ. Низкий Высокий Высокий 

5. Виктория В. Средний Средний Средний 

6. Владислава 

М. 

Высокий Средний Низкий 

7. Дарья С. Низкий Высокий Высокий 

8. Егор Д. Средний Средний Высокий 

9. Екатерина Б. Высокий Средний Низкий 

10. Кира И. Высокий Средний Средний 

11. Ксения Е. Средний Высокий Средний 

12. Милена С. Низкий Высокий Высокий 

13. Ольга К. Низкий Высокий Высокий 

14. Полина М. Средний Высокий Средний 

15. Ярослав Д. Низкий Высокий Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

 

Таблица 7 – Результаты повторной диагностики по методике 

«Исследование познавательной активности у старших подростков и юношей» 

Ч.Д. Спилбергера, адаптация А.Д. Андреевой после апробации 

образовательной программы дополнительного образования «Основы 

дизайна» с использованием средств визуализации 

 

№ 

п/п 

И.Ф. 

обучающегося 

Уровень 

познавательной 

активности 

Уровень 

тревожности 

Уровеньнегативных 

эмоциональных 

переживаний 

1. Алина С. Высокий Низкий Низкий 

2. Анастасия Л. Высокий Низкий Низкий 
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3. Анастасия М. Средний Средний Средний 

4. Анастасия Щ. Средний Низкий Средний 

5. Виктория В. Высокий Низкий Низкий 

6. Владислава 

М. 

Высокий Средний Низкий 

7. Дарья С. Средний Средний Средний 

8. Егор Д. Высокий Низкий Средний 

9. Екатерина Б. Высокий Низкий Низкий 

10. Кира И. Высокий Средний Низкий 

11. Ксения Е. Средний Средний Средний 

12. Милена С. Средний Низкий Низкий 

13. Ольга К. Средний Средний Средний 

14. Полина М. Высокий Низкий Низкий 

15. Ярослав Д. Средний Средний Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

Таблица 8 – Мониторинг 

результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе«Основы дизайна» 

 

№ 

п/

п 

И.Ф. 

обучающегося 

Теорети- 

ческаяпо

дго-товка 

Практическая 

подготовка 

Общеучебные умения и навыки 

обучающегося 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1. Алина С. 5 5 10 10 5 5 5 5 5 10 10 

2. Анастасия Л. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

3. Анастасия М. 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 10 

4. Анастасия Щ. 5 5 5 10 10 5 5 5 5 10 10 

5. Виктория В. 10 5 5 10 10 5 5 10 5 10 10 

6. Владислава М. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

7. Дарья С. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 

8. Егор Д. 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 

9. Екатерина Б. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10. Кира И. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

11. Ксения Е. 5 5 5 10 10 5 5 5 5 10 10 
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12. Милена С. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 

13. Ольга К. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 

14. Полина М. 5 5 10 10 5 10 10 10 5 10 10 

15. Ярослав Д. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 

Средний балл по 

группе 

обучающихся: 

6,6 6,3 7 8,3 7,6 7 7 7 6,6 10 10 

 

1.Теоретическая подготовка. 

 

1.1. Соответствие теоретических знаний  программным требованиям. 

1.2. Осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии. 

 

2. Практическая подготовка. 

 

2.1. Соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям. 

2.2. Отсутствие затруднений в использовании специального 

оборудования и оснащения. 

2.3. Креативность в выполнении практических заданий. 

 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося. 

 

3.1. Самостоятельность в подборе и анализе материала. 

3.2.  Умение осуществлять учебно-исследовательскую работу.. 

3.3. Умение слушать и слышать педагога дополнительного 

образования. 

3.4. Свобода владения и подача усвоенного материала  перед 

аудиторий. 

3.5. Способность самостоятельно организовать рабочее место и убирать 

его за собой. 

3.6. Соответствие реальных навыков соблюдений правил безопасности 

реальным требованиям. 
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Приложение 13 

Конспект урока 
        Вид деятельности:  Лекция  

Тема урока:  «Основные виды дизайна» 

Цели урока: Получить представления о дизайне, как  о виде, 

современного изобразительного искусства, иметь представление о  

средствах художественной выразительности дизайна. 

  Задачи  урока: 

 Предметные: 

 Познакомить учащихся с историей возникновения дизайна  

 Показать основные виды дизайна. 

 Представить основные требования к дизайнерской работе. 

Межпредметные: 

 

Формировать умения анализировать, обобщать, делать выводы 

 Развивать речь, память, мышление, наблюдательность 

 Развивать воображение, творческие способности  
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Оборудование: 

Для преподавателя: презентация на компьютере, наглядные пособия 

Для обучающихся: тетрадь для конспекта урока 

План  урока: 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний. 

3. Работа над новым материалом с показом презентации 

4. Закрепление, конспектирование 

5.  Итог урока  Рефлексия 

Ход урока 

 

Этапы урока, 

учебные задачи 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Примечания 

1.Организационный 

момент 

Подготовка  

 презентации. 

Проверяют рабочее 

место 

 

2.Актуализация 

знаний 

Вступительная  

беседа.  

История дизайна  

Включаются в работу  

3.Работа над новым 

материалом 

Показывает 

подготовленную 

презентацию  
 

Смотрят, слушают, 

обобщают знания  

Проявляют 

активность в 

обсуждении 

проблемного вопроса 

Выслушивают 

разные точки зрения 

 

4.Закрепление 

.конспектирование 

Виды дизайна. 

Основные 

требования к 

дизайнерской 

работе. Типы 

проектно 

графических 

изображений 

Высказывают свое  

мнению и 

комментарии к 

презентации 

Выражают эмоции. 

 



102 

5.Итог урока. 

Рефлексия 

Вопросы к 

учащимся 
Активно подводят 

итог урока 

Отвечают, 

рассказывают, 

обобщают. 

высказывают  свои 

чувства и отношение 

к уроку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Организационный момент:  

2.  Вступительная беседа 

 Сегодня мы с вами познакомимся с новым предметом в 

дополнительной подготовке в области изобразительного искусства 

«Основы дизайна» Дизайн- это организация эстетической среды 

жизни человека. Предметы дизайна отражают время, уровень 

технического прогресса и социально-политическое устройство 

общества.  

История  развития  дизайна   как  вида  искусства. 

Дизайн как вид искусства возник на рубеже 19 и 20 века в период 

технического подъема в европейских странах. В Германии в 1902 году 

появилась первая школа дизайна « Баухауз», а в1918году в России 

открылись первые курсы дизайна: « ВХУТЕМАс» . В этих учебных 

заведениях преподавали не только художественные дисциплины , а 

также существовали мастерские по конструированию и  изготовлению 

образцов предметов дизайна. 

3.Работа над новым материалом с показом презентации  

Основные виды дизайна: Слайд№3 

 Промышленный дизайн 

 Дизайн среды 

 Фито дизайн 

 Дизайн одежды 

 Визаж  
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 Экологический дизайн 

 Графический дизайн 

 

Промышленный дизайн- это конструирование  станков, 

транспортных средств, бытовых приборов, посуды, мебели.  

Предметы промышленного дизайна должны быть экономичны 

,удобны , красивы, а главное соответствовать своему назначению. 

Предметы дизайна функциональны и утилитарны, прежде всего 

учитывается не только физическое удобство, но и психологический 

комфорт, который создают эти предметы. Слайд№4 

Дизайн среды - проектирование интерьеров и экстерьеров 

,ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн- озеленение и 

благоустройство территорий (оформление парков ,садов, усадеб, 

различными декоративными элементами; скульптурами ,фонарями, 

беседками и другими архитектурными деталями. Слайд№5 

Фито дизайн- составление отдельных объемных и плоскостных 

композиций из живых или засушенных цветов и растений для 

оформления интерьеров. Слайд№6 

Флористика-составление плоскостных композиций (картин и 

открыток ) из засушенных цветов.  

Дизайн одежды- моделирование и конструирование( форма, крой 

,цветовое решение)Творчество дизайнеров Франции: Пако  Рабанн, 

Нины Риччи,  Валентино,  Шанель.Творчество дизайнеров России:  В. 

Юдашкина, В.Зайцева, И.Чапурина. Моделирование одежды делится 

на два основных вида: мода «от кутюр», Слайд№12 

Визаж- от французкого слова «лицо»(искусство макияжа) Визажист- 

дизайнер и архитектор лица, использующий косметические средства 

для оформления лица. В основе макияжа лежит живописный 

прием(работа с красками). Линия, свет, цвет, блик, колорит, гармония 

присутствуют в визаже. Слайд№10 
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Графический дизайн- это промышленная графика(этикетки , 

упаковка товаров, открытки, конверты) оформительские и шрифтовые 

работы, разработка графического стиля учреждения, графическая 

реклама продукции. 

Знаковое изображение в графическом дизайне называется «логотип». 

Отличительной особенностью знакового изображения является 

обобщенность и условность в изображении природных форм. Знак- 

это абстрактный  символ. Слайд №7 

Особая область графического дизайна - дизайн книги (ее 

художественное конструирование, заключается в создании 

конструкции книги в целом). Слайд №9 

Внешние элементы  оформления книги : 

 Суперобложка 

 Обложка 

 Форзац 

 Переплет 

 Авантитул 

 Титульный лист 

 Иллюстрации 

Иллюстрации выполняет художник, а дизайнер- все остальное. 

Иллюстрации ,суперобложка, титульный лист и шрифтовые 

композиции выполняются с помощью компьютерной графики. 

Компьютерная графика выполняется с помощью программы Adobe 

Photoshop. Эта программа хорошо вам известна для просмотра и 

обработки  фотоснимков. Она дает возможность быстро и эффективно 

работать, благодаря своей универсальности, программа стала 

основным приложением, предлагающим новые возможности в 

области компьютерной графики  
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.Существуют два основных вида компьютерной графики: 

Растровая и векторная: 

 Растровая графика помогает создавать цветовые модели, использовать 

палитры и инструменты выделения(кисти различного диаметра, перо, 

и другие). 

 Векторная графика создает и перемещает слои, работает с 

трансформацией шрифтов.  

4 Закрепление материала. Конспектирование 

Запись в тетради. 

 Типы проектно графических изображений (набросок, поисковый 

рисунок , эскизное проектирование в макете) 

 Требования к дизайнерской работе 

Темы работ по предмету «Основы дизайна» 

 Графический  дизайн (логотип)  

 Колористика, семантика цвета   

 Графическое моделирование  

 Методический процесс моделирования объектов дизайна   

 Композиция в дизайне. Типы проектно-графических изображений  

5.Итог урока.  Рефлексия 

Вопросы:  

 Что является отличительной особенностью знакового изображения 

(логотипа)? 

 Какие типы проектно графических изображений вы знаете? 

 Основные виды дизайна? 
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Виды дизайна

   

Дизайн – это художественное проектирование 
и конструирование эстетических свойств 

окружающего нас предметного мира.
   

Рис 1Тема урока.                                     Рис 2 Дизайн -это 

 

Цель дизайна – художественное 
проектирование предметно-пространственной 
среды человека, конструирование эстетических 
свойств окружающего нас предметного мира.

Задачи:                                                                                                                
-польза и красота
-удобство
-простота изготовления
-серийность
-транспортировка

-упаковка и т.д.

   

Промышленный дизайн – это 
конструирование станков, транспортных 

средств, бытовых приборов, посуды, 
мебели и многого другого.

 
Рис 3Цели и задачи.                                  Рис 4 Промышленный дизайн. 

 

Художник 
всегда 

выражает себя 
в своих 

произведениях

.

   

Создание новой вещи – сложный 
творческий производственный процесс, в 
котором участвуют: учёные, инженеры и 

дизайнеры.

 
Рис 5Выражения художника.                  Рис 6 Сложные вещи. 
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Графический дизайн – это промышленная 
графика, различные оформительские, 

изобразительные и шрифтовые работы.

   

Процесс создания знаковых изображений 
в графическом дизайне может быть 

одним из примеров стилизации формы.

 
  Рис 7 Графический дизайн.                    Рис 8 Процесс создания. 

Книжный 
дизайн – это 

новые, 
разнообразные 
конструкции 

книги.

     

Визаж 
(искусство 
макияжа) –
создание 

прекрасного 
облика 

человека.

 
Рис 9 Книжный дизайн.                           Рис 10 Визаж (искусство макияжа). 

   

Дизайн одежды – моделирование 
и конструирование одежды. 

 
Рис 11 Визаж (искусство макияжа).      Рис 12 Дизайн одежды. 
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Мода – это отражение нашего 
мировоззрения, образа жизни, 

культурного уровня, социальных условий 
и других слагаемых жизни общества.

   

Фитодизайн –
составление 
отдельных 

объемных или 
плоских 

композиций из 
живых или 
засушенных 

цветов

 
Рис 13 Дизайн одежды.                           Рис 14 Фитодизайн. 

Ландшафтный дизайн – дизайн 
среды.  Дизайнер занимается 

озеленением и благоустройством 

территорий.

    
Рис 15 Ландшафтный дизайн.                 Рис 16 Ландшафтный дизайн.

Рефлексия

Вопросы: 
-Что является отличительной особенностью знакового 

изображения (логотипа)?
-Какие типы проектно графических изображений вы знаете?

Основные виды дизайна?

   

Спасибо за внимания!

 
Рис 17 Рефлексия.                                    Рис 18 Спасибо за внимания.  
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Приложение 14 
Аннотация  

к методической разработке урока по теме «Изготовление открытки 

в технике Pop-Up» в рамках темы «Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элемент композиции».   

В наши дни существует множество техник рукоделия, которые 

способствуют приносить радость родным и близким, снимать напряжение 

после рабочего дня.  Подарок, сделанный своими руками приятно получать, а 

если он выполнен в необычной технике вдвойне приятней. Техника Pop-Up 

не сложна для новичков, а главное  подходит для изучения основ 

макетирования. Обучающиеся развивают пространственное воображение,  

учатся составлять композицию, навыки помогут в дальнейшем 

самостоятельно изготавливать подарки и сувениры. 

 

Тема урока: «Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне. Текст и изображение как элемент композиции». «Изготовление 

открытки в технике Поп-ап». 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: Формирование умений и навыков художественно-

конструктивной деятельности в необычных техниках изготовления 

Задачи:  

 Приобщать учащихся к графической культуре и освоению 

графических способов передачи информации; 

 Развивать логическое мышление и конструкторские способности; 
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 Обучать приёмам и навыкам графического дизайна на основе знаний 

классической и декоративной композиции в процессе изучения и 

освоения видов полиграфического дизайна; 

 Развивать у детей способности художественного восприятия образа и 

создание своего собственного, значимого и имеющего ценность в 

общем, деле; 

 Научить создавать оригинал-макеты в полиграфическом дизайне. 

Оборудование: компьютер, экран, мультимедиа, канцелярский нож, видео 

Мастер-класс «Изготовление открытки в технике Поп-ап» 

Материалы: цветной картон, формат А4 для черчения, кусочек линолеума, 

линейка, карандаш, клей, ножницы. 

Методы обучения:  

1. Эмоционально-художественное «погружение»; 

2. Создание ситуации творческого поиска; 

3. Метод сравнения и сопоставления. 

4. Моделирование; 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. (эмоциональный настрой)     (1 мин) 

2. Актуализация знаний 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, о чем мы с вами говорили на прошлом 

уроке?  

Композиция                                               - художественное проектирование, 

проект,             

                                                                          замысел, чертеж, рисунок.  

 

     Дизайн                                            - составление, связывание. 

Соединение частей. 
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Также мы с вами говорили о популярной в наше время разновидности 

графики, о которой можно сказать следующее: лаконичное, броское 

изображение на листе бумаги, сопровождаемое текстом.  

Вопрос: О каком виде искусства я говорю? (ответы детей) 

Вопрос: Перечислите, какую тематику освещают плакаты?(социальный, 

общественно-политический, учебный, рекламный, экологический, 

зрелищный) 

Какие составляющие в плакате играют важную роль? (цвет, лозунг, 

графические элементы) 

Какие продукты графического дизайна вы знаете? (логотип, буклет, 

брошюра, календарь, визитка, этикетка, упаковка, иллюстрация, сувенир) 

 

 

3. Изучение нового материала 

На прошлом уроке мы с вами попробовали себя в роли художника-

плакатиста, научились создавать макет в полиграфическом дизайне, ввели 

текст и составили композицию плаката. Сегодня я предлагаю вам 

познакомиться еще с одной разновидностью графического дизайна. 

Об этой вещи можно сказать так: 

Она бывает музыкальной  

и дарит радостные чувства.  

И юбилейной, и венчальной -  

порой полна стихов искусных.  

 

Возьмут её - улыбки ярки  

и, словно дети, скачут прытко.  

Ведь предвкушением подарка  

всегда является... Открытка. 
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В наши дни открытка, сделанная своими руками, становится популярна, 

ее выполняют в различных техниках. В начальной школе вы не раз 

изготавливали поздравительные открытки близким людям. 

Вопрос: Вспомните, какие техники вы использовали при изготовлении 

открыток? (рисунок, аппликация, оригами и др.) 

Я предлагаю вам познакомиться с еще одной техникой, которая вам 

поможет создать макет. Называется она Поп-ап. 

 

Вопрос: Вам известна эта техника? 

Презентация: «Искусство Поп-ап» 

Поп-ап разновидность техники скрапбукинга, которая очень похожа на 

аппликацию. Если обратиться к теории, то вот что нам говорит 

всезнаючийgoogle: pop-up — целое направление в искусстве. Эта техника 

сочетает элементы техник Киригами и Вырезания и позволяет создавать 

объемные конструкции и открытки, складывающие в плоскую фигуру. 

Говоря проще, благодаря этой технике мы можем создавать красивые, 

объёмные открытки. Помните детские книжки-раскладушки? Открываешь, 

а тебе навстречу, как живая, выдвигается картинка. Хотите научиться 

делать такие?  

 

 

 

 

 

 

 

Pop-Up позволяет создавать ипростенькие открытки, и потрясающие 

своей воздушностью объёмные конструкции, складывающиеся в плоскую 

фигуру. 
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Pop-Up доступен новичкам, которые при некоторой усидчивости и 

аккуратности смогут сделать уникальный подарок родным или знакомым.  

Вопрос: Попробуйте, сформулируйте тему нашего урока, чем мы с 

вами будем заниматься? (формулируют тему и цель урока «Изготовление 

открытки в технике Поп-ап») 

Для изготовления открытки нам понадобятся следующие материалы и 

инструменты: цветной картон, схема, карандаш, ножницы, клей, 

металлическая линейка, канцелярский нож, кусок линолеума. 

При  выполнении работы необходимо соблюдать правила охраны труда 

с колющими и режущими инструментами. Перечислите их. (передавать 

ножницы, сомкнутые лезвия, не размахиваемся канцелярским ножом, 

работаем на линолеуме и т.д.) 

Посмотрим технологию изготовления открытки (видео мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?v=3Pyp3FAXtjI) 
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4. Самостоятельная работа учащихся 

Макетирование открытки (контроль, помощь обучающимся) 

5. Подведение итогов урока 

 С какими основными понятиями мы сегодня познакомились? 

 Ответы учеников. (поп-ап, киригами, скрапбукинг и т.д..) 

 Просмотр работ и анализ. 

Самооценка по критериям: аккуратность, законченность соблюдение 

ОТ,правильность изготовления 

Рефлексия. 

Карта эффективности занятия 

 

1. Ваше отношение к занятию (подчеркнуть) 

i. Хорошее, интересное 

ii. Обычное, нормальное 

iii. Скучное, неинтересное 

 

2. Оцените в баллах, на сколько Вы достигли цели занятия? 

____________________________________________________________

_________ 

3. Чему новому Вы научилась? 

____________________________________________________________

__________ 

4. Какие ранние полученные знания были 

использованы._______________________________________________

__________ 

 

 

6. Домашнее задание 

Альбом, клей, ножницы, журналы 
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