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В настоящее время картографическая компетентность необходима каждому 

человеку: от государственного служащего до водителя личного автотранспорта                           

[1, 4, 5, 7, 8]. В соответствии с концепцией географического образования школьная 

география является основой для формирования картографической грамотности 

обучающихся, и средством возможного повышения картографической компетентности 

до профессионального уровня. Объем картографических и географических знаний и 

умений школьников должен быть достаточным для продолжения образования по 

направлениям подготовки, включающим дисциплины географического цикла 

(океанология, метеорология, гидрология, картография, военная подготовка, 

геоэкология и др.), а также смежных профилей (экология, природопользование, 

землеустройство, геология и пр.). 

Используя матричную модель уровней компетентности [7], можно выделить 

следующие ступени формирования картографической компетентности: начальная; 

базовая, профессиональная. Анализ сущности и содержания картографической 

компетенции в системе школьного и профессионального географического образований 

[4, 5, 6, 10] позволил нам сделать следующие выводы: 

 картографическая компетентность обучающихся формируется на основе изучения 
следующих дисциплин: «Топография», «Картография», «Геодезия», «Фотограмметрия 

и дистанционное зондирование», «Геоинформатика». Системообразующей 

дисциплиной является география. Однако, в курсах школьной географии мало 

уделяется времени для изучения перечисленных дисциплин при формировании 

картографической компетентности;  

 картографическая компетентность представляет собой динамическую систему, при 
формировании которой обучающиеся проходят начальную, базовую и профессиональную 

ступени; начальная и базовая ступени картографической компетентности представляются 

единым блоком – картографическая грамотность. При этом нет четкого разделения 

образовательных результатов обучения на каждой ступени; 

 в федеральных государственных образовательных стандартах основного общего и 
среднего (полного) общего образований раскрыты умения и степень владения, т.е. не 

полностью раскрыты планируемые образовательные результаты. 

Проведенный анализ свидетельствует об определенных недостатках в системе 

формирования картографической компетентности в рамках школьной географии. В этой 

mailto:lkalujina@mail.ru
mailto:ryabtseva2010@mail.ru
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связи предлагается разработанный нами перечень планируемых результатов формирования 

картографической компетентности в рамках системы школьного географического 

образования – начальная ступень (таблица 1) и модель методики формирования 

картографической компетентности школьников 9 классов средствами ГИС-технологий. 

Модель формирования картографической компетентности опирается на разработки 

Н.А. Войновой, Ю.В. Митрофановой, Е.А. Санковой [8, 10] и включает в себя 

следующие компоненты: целевой, мотивационный, содержательный, процессуальный и 

контрольно-оценочный. 

Целевой компонент определяет цели и задачи инновационной модели, 

обуславливает и конкретизирует назначение остальных компонентов. Процесс 

формирования картографической компетентности школьников 9 классов 

рассматривается через взаимосвязь с целями более высокого уровня, отраженными в 

концепции развития географического образования и федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Задачами модели является 

развитие мотивации и способности использования топографических карт как в качестве 

международного языка общения, так и решения простых практических задач. 

Функцией мотивационного компонента является побуждение учащихся 9 классов к 

расширению и углублению своих знаний по основам картографической грамотности, 

совершенствования картографических умений. Развитие познавательного интереса 

обеспечивается через целеполагание (моделирования практической и 

профессиональной деятельности), практическую направленность форм, методов, 

средств, использование в работе педагога новых интерактивных технологий обучения. 

С учетом целевого и мотивационного компонента определяется содержательный 

компонент структуры процесса формирования картографической компетентности 

школьников 9 классов средствами ГИС-технологий. При этом содержание дисциплин 

«Топография» и «Геоинформатика» определялось с учетом следующих характерных 

особенностей [8]: 

 целостное отражение в содержании обучения задач формирования всесторонне 
развитой личности;  

 высокая практическая значимость обучения;  

 соответствие сложности содержания реальным возможностям школьников;  

 соответствие объема содержания количеству времени, выделяемому на изучение 
дисциплин;  

 соответствие содержания имеющемуся парку персональных компьютеров и 
программного обеспечения ГИС. 

К процессуальному компоненту модели относят процессы преподавания и учения, 

при которых предусматривается использование традиционных и инновационных 

методов, технологий, средств и форм обучения топографии и геоинформатики, 

востребованных в рассматриваемой практико-ориентированной технологии 

формирования картографической компетентности школьников 9 класса. 

Для уроков и самостоятельной работы школьников, направленных на 

формирование картографической компетентности, используются традиционные и 

инновационные методы [3]. В качестве традиционных методов следует выделить 

методы, которые развивают мышление школьников: решение задач с использованием 

мыслительных операций, игровой, моделирование жизненных ситуаций, практических 

действии и др. Инновационные методы могут быть представлены в виде 

интерактивных, позволяющих активизировать познавательную деятельность 

школьников. Самостоятельная работа обучающихся предполагает большое 

разнообразие форм: от выполнения простых заданий до реализации индивидуальных 

или групповых проектов. 
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Таблица 1 – Содержание картографической компетентности на разных 

степенях ее формирования 
 

 

Активизации процесса обучения топографии и геоинформатики в рамках практико-

ориентированной технологии формирования картографической компетентности 

способствует использование учителем различных видов коммуникаций учитель-ученик: 

фронтальные, групповые и индивидуальные. 

При организации процесса формирования у обучающихся картографической 
компетентности важен выбор эффективных методов, видов и форм контроля результатов 
учебной деятельности. Учитывая специфику и цель обучения топографии и геоинформтики 
в рамках географии 9 класса целесообразно использовать следующие виды контроля: 
текущий, промежуточный и итоговый. Контрольно-оценочный компонент включает систему 
контроля и оценки уровня сформированности картографической компетентности 

Ступень 

картографической 

компетентности 

Дисциплина 

Содержание 

формируемой 

компетенции ( ik ) 

Образовательные 

результаты ( ip ) 

Начальная География 

Топография 

Геоинформатика 

Способность 

использовать 

топографические 

карты в качестве 

международного языка 

общения и решения 

простых практических 

задач на них. 

Ученик 9 класса 

знает: 

 основные свойства 

глобуса, карты и плана; 

 принципы отображения 
точечных, линейных и 

площадных 

геоизображений на 

аналоговых и цифровых 

картах и планах; 

 основные формы 

рельефа (земной 

поверхности). 

умеет: 

 читать карты и планы; 

 выполнять 
картометрические 

действия; 

 определять формы 

рельефа на карте и планах; 

 решать практико-

ориентированные задачи в 

ГИС и геопорталах. 

владеет практическими 

навыками: 

 по описанию физико-

географических условий 

территории по картам и 

планам; 

 по созданию простых 

объектов на цифровой 

карте в ГИС; 

 по решению простых 

практико-ориентированных 

задач на аналоговых и 

цифровых картах и планах. 
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школьников и позволяет организовать мониторинг учебного процесса: наблюдение, оценку, 
прогноз и коррекцию его результатов на всех этапах реализации технологии обучения. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 
 реализация модели формирования картографической компетентности на базе 

Технического лицея при СГУГиТ, Россия, г. Новосибирск способствовала 
формированию у обучающихся 9-х классов важнейших географических умений: читать 
картографическую информацию, заложенную в цифровых географических картах; 
осуществлять поиск географических объектов по заданным параметрам; проводить 
измерения и расчеты по цифровым картам; 

 за время проведения экспериментальной работы отмечалось повышение уровня 
картографической и методической компетентности учителя в плане использования 
разнообразного методического инструментария, что стало возможно в результате 
самообразования педагогов и прохождения ими соответствующих курсов повышения 
квалификации, участия в научно-методических семинарах, круглых столах, вебинарах, 
выполнения научных работ и пр. [11]; 

 появилась смысловая целесообразность использования цифровых карт на уроках 
географии.  

В целом, использование ГИС-технологий позволяет давать комплексную оценку 
геоэкологического состояния изучаемой территории, проследить динамику основных 
процессов, тенденцию их развития, оценить характер и последствия антропогенного 
воздействия на окружающую среду и др.  

Таким образом, внедрение разработанной нами модели и технологии обучения 
картографических дисциплин («Топография» и «Геоинформатика») средствами ГИС- 
технологий в учебном процессе, позволяет вывести преподавание географии на более 
высокий уровень, интегрировать знания по различным областям и предметам, сделать 
обучающихся активными участниками процесса обучения.  
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Компетентностный подход предполагает усиление практической направленности 

школьного географического образования. При компетентностном подходе акцент в 

определении целей, содержания образования и оценивания его результатов смещается к 

практической составляющей обучения, т.е. к процессу применения учеником знаний, 

приобретения им опыта. Деятельность обучающихся становится ведущим компонентом 

учебного процесса, важным становится готовность каждого обучающегося применять 

усвоенное содержание, т.е. его компетентность. 

Ключевыми понятиями компетентностного подхода к обучению являются 

«компетенция» и «компетентность». Происходят они от латинского competo – 

достигать, отвечать уровню.  

Единого понимания этих терминов пока не достигнуто, в данной статье понимается: 

«компетенция – это общественно признанный уровень знаний, умений, навыков, отношений 

в определённой сфере деятельности человека; компетентность – это приобретенная в 

процессе обучения интегрированная способность ученика, состоящая из знаний, умений, 

опыта, ценностей и отношений, которые могут целостно реализоваться на практике» [1].  

Проблема компетентностного подхода к обучению нашла свое отражение в работах 

таких исследователей как И. Бех, С.Н. Бибик, Л. Ващенко, А. Кривонос,  Н. Морзе,               

А. Овчарук, А. Пометун, А. Савченко, И. Зимняя, В. Краевский, Дж. Равен, Г. Селевко,               

А. Хуторской и др. Освещению различных аспектов компетентностного обучения географии 

были посвящены работы Л. Вишникиной, Т. Гильберг, Л. Зеленской, А. Покась,                            

В. Самойленко, О. Топузова, Г. Уваровой, В. Яценко и др. Практические аспекты 

формирования географической компетентности учащихся освещали учителя-практики                 

И. Журавля, В. Кость, М. Позняков, П. Скавронский, Н. Фидря, Н. Чернявская и др. [4].  
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