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Аннотация
В статье речь идет о выявлении педагогических условий, способству-
ющих формированию картографической компетентности студентов 
вуза, обучающихся по направлениям подготовки «География», «Гео-
графическое образование», «Экология и природопользование», «По-
чвоведение». Подтверждено, что разработанная профессионально-
ориентированная технология обучения картографическим дисциплинам 
в вузе может эффективно функционировать лишь при наличии опреде-
ленного комплекса педагогических условий. Таковыми являются: диа-
гностическое целеполагание, отбор и структурирование содержания 
учебного материала; выбор форм, методов и средств обучения; система 
мониторинга качества картографической подготовки студентов; готов-
ность преподавателей и обучающихся к практическому применению 
профессионально-ориентированной технологии обучения; мотивация 
студентов к усвоению содержания учебных материалов при изучении 
картографических дисциплин; личностно-ориентированное взаимодей-
ствие преподавателя и студентов в ходе образовательного процесса.
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Введение

В практике российского образования компетентностный подход рассма-
тривается как один из наиболее перспективных с точки зрения оценки эффек-
тивности профессиональной подготовки студентов.

Картографическая компетентность выступает неотъемлемой частью 
профессиональной компетентности выпускника факультета естественных 
наук, поэтому ее формированию в вузе, прежде всего на занятиях по картогра-
фии и топографии, уделяется серьезное внимание.

Картографическая компетентность студента вуза (направления подго-
товки: «География», «Географическое образование», «Экология и природо-
пользование», «Почвоведение») – это способность и готовность мобилизовать 
совокупность знаний, умений и навыков в области картографии, необходимых 
для осуществления следующих видов учебно-профессиональной деятель-
ности: создание картографических произведений различного вида и степени 
сложности; их анализ и прикладное использование; составление описаний и 
выполнение различных измерений по картографическим источникам; выпол-
нение топографических съемок местности.

Специально разработанная профессионально-ориентированная техно-
логия обучения картографическим дисциплинам представляет собой научно 
обоснованную и нормированную по целям, содержанию образования систе-
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му форм, методов, средств и процедур, используемую при проектировании, 
организации и осуществлении совместной учебной деятельности педагогов и 
обучающихся для формирования картографической компетентности в рамках 
изучения ими дисциплин: «Картография», «Топография», «Геодезия». Одной 
из ее особенностей является адресность, обеспечиваемая индивидуализацией, 
дифференциацией и личностно-ориентированным подходом в обучении.

Применение профессионально-ориентированной технологии обучения 
с целью формирования картографической компетентности студентов вуза обе-
спечивается совокупностью педагогических условий.

Педагогические условия, способствующие формированию 
картографической компетентности студентов вуза

Для успешного формирования картографической компетентности сту-
дентов вуза необходимо выявить те педагогические условия, которые будут 
содействовать этому процессу и тем самым обеспечивать эффективность про-
фессиональной подготовки обучающихся.

Отдельные, случайно выбранные педагогические условия не могут 
существенно повлиять на формирование картографической компетентности 
студентов вуза средствами профессионально-ориентированной технологии 
обучения, поэтому необходим гибкий, динамично развивающийся комплекс, 
учитывающий оптимизацию процесса обучения картографическим дисципли-
нам в вузе. При его обосновании были учтены:

− требования федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования;

− специфические особенности обучения картографическим дисципли-
нам;

− результаты констатирующего эксперимента.
Таким образом, разработанная профессионально-ориентированная тех-

нология обучения картографическим дисциплинам в вузе может эффективно 
функционировать лишь при наличии определенного комплекса педагогиче-
ских условий.
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Чтобы обосновать педагогические условия, которые будут способство-
вать формированию картографической компетентности, необходимо уточнить, 
что следует понимать под таковыми.

Под педагогическими условиями результативного обучения картогра-
фическим дисциплинам далее следует понимать комплекс мер, обеспечиваю-
щий реализацию в учебном процессе спроектированной и сконструированной 
преподавателем профессионально-ориентированной технологии обучения, 
способствующей формированию картографической компетентности студентов 
вуза.

Формирование картографической компетентности студентов вуза по-
средством разработки и применения профессионально-ориентированной тех-
нологии обучения обеспечивается совокупностью следующих педагогических 
условий:

− выполняется диагностическое целеполагание, отбор и структурирова-
ние содержания учебного материала в соответствии с ФГОС ВПО, прописан-
ными в них компетенциями и характеристикой профессиональной деятельно-
сти бакалавров;

– осуществляется выбор форм, методов и средств обучения, способ-
ствующих формированию картографической компетентности, используются 
вариативность и гибкость их применения;

− разработана система мониторинга качества картографической под-
готовки студентов, осуществляемого на всех этапах процесса реализации 
профессионально-ориентированной технологии обучения;

− сформирована готовность преподавателей и обучающихся к практиче-
скому применению профессионально-ориентированной технологии обучения;

− обеспечивается мотивация студентов к усвоению содержания учеб-
ных материалов при изучении картографических дисциплин;

− реализовано личностно-ориентированное взаимодействие преподава-
теля и студентов в ходе образовательного процесса.

Опираясь на результаты опытно-экспериментальной работы, обоснуем 
значимость названных условий, способствующих формированию картографи-
ческой компетентности студентов вуза.
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Целеполагание, отбор и структурирование содержания учебного 
материала

Важным условием, способствующим формированию картографической 
компетентности студентов, является целеполагание, отбор и структурирование 
содержания учебного материала в соответствии с ФГОС ВПО.

Целеполагание является одним из важнейших этапов проектирования 
профессионально-ориентированной технологии обучения, направленной на 
формирование картографической компетентности студентов вуза. В рамках 
профессионально-ориентированной технологии целеполагание обеспечива-
ет мотивацию: на каждом занятии предусмотрена соответствующая система 
целей: дидактических, воспитательных, развивающих, направленных, прежде 
всего, на создание ориентировочной основы деятельности обучающихся по 
усвоению содержания обучения.

Целеполагание обусловливает необходимость отбора и структурирова-
ния учебного материала. Основное содержание учебного материала определя-
ется направлением подготовки и образовательным стандартом, относящимся 
к данной специальности. В компетенцию преподавателя входит отбор задач и 
заданий теоретического и практического характера, который будет находиться 
в рамках этого стандарта и обеспечит формирование картографической компе-
тентности обучающихся.

Результаты педагогического эксперимента подтверждают, что целепо-
лагание, отбор и структурирование содержания учебного материала в рамках 
профессионально-ориентированной технологии обучения способствуют фор-
мированию картографической компетентности студентов вуза.

Выбор специальных форм, методов и средств обучения

Одним из условий является выбор специальных форм, методов и средств 
обучения. Использование тех или иных форм и методов обучения характеризу-
ется, прежде всего, особым типом взаимодействия и взаимоотношений между 
преподавателями и студентами, создающимся на основе единства смысла и 
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целей профессиональной подготовки и выступающими в качестве важнейшей 
предпосылки развития личностных показателей.

При проведении учебных занятий в рамках профессионально-
ориентированной технологии обучения картографическим дисциплинам ис-
пользовались различные методы и формы обучения, обеспечивающие мак-
симальную активизацию учебно-познавательной деятельности студентов. В 
своей совокупности они создают инструмент, при помощи которого происхо-
дит управление процессом формирования картографической компетентности 
обучающихся.

Применение в обучении картографическим дисциплинам следующих 
методов обучения – лекция (в том числе и нетрадиционные ее виды), семинар, 
лабораторный практикум, практическая и самостоятельная работа, специаль-
ные игры, контрольные работы, консультации, полевая практика, рефераты и 
индивидуальные собеседования – способствует формированию картографиче-
ской компетентности студентов.

Мониторинг качества картографической подготовки студентов

Контроль и оценка результатов обучения обеспечивают получение ин-
формации о степени сформированности картографической компетентности 
студентов в процессе освоения картографических дисциплин. Это позволяет 
преподавателю своевременно уточнять цели и содержание обучения, пере-
сматривать подходы к выбору методов, форм и средств обучения, изменяя тем 
самым образовательную траекторию, а обучающемуся на основе рефлексии 
результатов контроля – выяснить правильность освоения учебного материала.

Применялись следующие виды контроля: предварительный, текущий, 
промежуточный, итоговый.

Целью предварительного контроля является определение исходного 
уровня обученности студентов. Для его проведения используются: тестовое 
задание из 17 вопросов (когнитивный критерий), анкета из 7 заданий (деятель-
ностный критерий), две анкеты для определения уровня мотивации (мотиваци-
онный критерий).
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Текущий контроль реализуется систематически в ходе проведения пла-
новых занятий, на основании чего преподаватель, при необходимости, может 
вовремя скорректировать учебно-познавательную деятельность. Для его про-
ведения целесообразно использовать расчетно-графические, описательные и 
измерительные задания.

Задачей промежуточного контроля является определение уровня усвое-
ния студентами картографического материала каждого модуля в целом. Для 
этого применяются тестовые задания (по вариантам).

Итоговый контроль проводится на заключительных этапах обучения, 
что обеспечивает возможность в целом определить уровень сформированно-
сти картографической компетентности студентов.

Без непрерывного мониторинга процесса обучения картографическим 
дисциплинам невозможно отследить динамику формирования картографиче-
ской компетентности. Контрольно-оценочный компонент профессионально-
ориентированной технологии предполагает проверку хода процесса обучения 
и оценку его результатов, проверку достижения цели. Мониторинг формиро-
вания картографической компетентности на всех этапах обучения осущест-
вляется на основе балльно-рейтинговой системы. Рубежи БРС являются про-
межуточным контролем. На промежуточных этапах БРС выполняет не только 
функции контроля и оценки, но и мотивации обучающихся. В рамках БРС 
оценка выполнения текущих практических заданий является одним из пока-
зателей деятельностного критерия, а на завершающем этапе итоговое тести-
рование определяет когнитивный критерий. Уровень сформированности кар-
тографической компетентности оценивается по совокупности вышеуказанных 
критериев и показателей с помощью разработанного инструментария.

Готовность преподавателей и обучающихся к практическому при-
менению профессионально-ориентированной технологии обучения

Следующим, не менее значимым, педагогическим условием эффектив-
ности применения профессионально-ориентированной технологии обучения 
является готовность преподавателя и обучающихся к ее использованию, в соот-
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ветствии с этим необходимо учитывать два аспекта: интегративная готовность 
преподавателя и исходная подготовка студента. Рассмотрим их подробнее.

Важнейшим элементом готовности преподавателя к формированию 
картографической компетентности в условиях применения профессионально-
ориентированной технологии обучения становится его интегративная подго-
товка, а именно: знание своей и смежных предметных областей, возможностей 
компьютера и навыков работы с ним; владение навыками управления познава-
тельной деятельностью обучающихся и т. п.

Главным фактором, определяющим результативность процесса про-
фес сионально-ориентированного обучения картографическим дисциплинам, 
является личность преподавателя, которого отличает, прежде всего, высокий 
профессионализм. По мнению Л.К. Гребенкиной, профессионализм препо-
давателя определяется «совокупностью интегрированных фундаментальных 
знаний, обобщенных умений и способностей, его профессионально значи-
мыми и личностными качествами, высоким уровнем технологичности, куль-
туры и мастерства, творческим подходом к организации педагогической дея-
тельности, готовностью к постоянному развитию» [Гребенкина, 2000, 98-99]. 
Характеризуя личностные качества преподавателя вуза, автор отмечает граж-
данственность и патриотизм, социальную активность, гуманистическую на-
правленность, высокий интеллектуальный уровень, эрудицию, духовность и 
нравственную зрелость.

Наиболее значимыми профессиональными качествами преподавателя 
картографических дисциплин вузов, по нашему мнению, являются: знание 
предмета, умение устанавливать контакт со студентами, способность создавать 
особую атмосферу сотрудничества на занятиях, высокая методическая квали-
фикация, т. е. оперирование педагогическими и методическими технологиями. 
Он должен обладать проектировочными, конструктивными, адаптационными, 
организаторскими, коммуникативными, диагностическими, практическими, 
оценочными и рефлексивными умениями.

Преподавателю приходится проектировать и конструировать про фес-
сио наль но-ориентированную технологию обучения, обосновывать логику ор-
ганизации педагогического взаимодействия с обучающимися на коммуника-
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тивном уровне, определять формы, методы и критерии обучения, формировать 
педагогические тесты и тестовые задания для организации контроля и само-
контроля и т.п. Таким образом, содержание деятельности преподавателя при-
обретает творческий характер, что требует от него постоянного обновления 
своих интегративных знаний и профессионального роста.

Педагоги, даже имеющие большой стаж преподавательской работы, ча-
сто далеки от новых образовательных технологий в области теории и практи-
ки обучения, не владеют ими и в силу консерватизма мышления не понима-
ют их значимости. Зачастую они испытывают психологический барьер перед 
освоением инновационных подходов к обучению, который обычно маскирует-
ся сомнениями относительно педагогических возможностей новых техноло- 
гий.

Представляется, что проблема переподготовки преподавательского со-
става вузов может быть решена организационными методами. Прежде всего, 
необходимо создание многоуровневой системы повышения квалификации 
преподавателей. Целесообразным является изучение курса «Технологии обу-
чения специальным дисциплинам в профессиональной сфере». Данный курс 
позволит изучить основы технологии обучения, овладеть ими для обеспечения 
наиболее эффективной организации учебно-воспитательного процесса при 
обучении специальным дисциплинам студентов вузов. В результате изучения 
курса преподаватели смогут получить:

– представление: о проблемах и тенденциях развития системы образо-
вания; состоянии и перспективах развития технологий обучения в вузах; месте 
специальной дисциплины в системе профессиональной подготовки специали-
ста; своеобразии преподавания данной дисциплины в вузе;

– знания: об основных понятиях курса («технология», «технология 
обучения», «проектирование технологии обучения», «конструирование тех-
нологии обучения» и т.д.); методике проектирования технологии обучения; 
особенностях применения технологий обучения специальным дисциплинам; 
традиционных и инновационных методах, формах и средствах обучения; ди-
дактических требованиях к организации различных видов учебных занятий 
и методике их проведения; содержании и механизмах организации самостоя-
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тельной работы студентов; основах разработки контрольных, тестовых зада-
ний и упражнений;

– умения: проектировать, конструировать и применять технологию обу-
чения; осуществлять целеполагание; определять содержание; проводить отбор 
и структурирование учебного материала; владеть современными методами 
обучения специальным дисциплинам; осуществлять контроль учебного про-
цесса; организовывать самостоятельную работу обучающихся, определяя ее 
вид, объем и содержание; определять уровни усвоения изучаемого студента-
ми материала; анализировать качество выполнения заданий обучающимися и 
оценивать их, диагностировать причины отставания студентов и в связи с этим 
осуществлять коррекцию учебного процесса; осуществлять диагностику, ана-
лиз и оценку собственной профессиональной деятельности и ее результатов.

Для создания заинтересованности преподавателей в проектировании 
технологий профессионально-ориентированного обучения и внедрении но-
вых образовательных технологий необходимо, проведение профессиональных 
конкурсов, поощрение труда педагогов-новаторов, а также проведение серти-
фикации разработанных моделей обучения и на их основе спроектированных 
образовательных технологий с последующим изданием каталогов.

Большой эффект даст живой обмен опытом на узкопрофильных конфе-
ренциях преподавателей специальных дисциплин, работающих в различных 
вузах. Такие конференции позволят не только получить информацию о новых 
направлениях в обучении специальным дисциплинам, но и увидеть передовые 
разработки технологий, провести сравнение различных подходов.

Обобщая вышеизложенное, следует констатировать, что для осуществле-
ния готовности преподавателя к практическому применению профессионально-
ориентированной технологии необходимо:

1) освоение преподавателем новых образовательных технологий и ди-
дактического опыта, имеющегося в других высших учебных заведениях;

2) обучение преподавателей на факультете повышения квалификации по 
программе, предусматривающей подготовку не только к применению в учеб-
ном процессе вуза профессионально-ориентированной технологии обучения, 
но и к проектированию таковой.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Theory and methods of professional education 101

Identifying of educational environment…

Для успешной реализации в образовательном процессе вуза про фес-
сио наль но-ориентированной технологии обучения важна не только готовность 
преподавателя, но и готовность обучающихся.

Необходимо подчеркнуть, что в центре педагогического процесса всег-
да должен находиться студент, который выступает не только объектом целе-
направленных педагогических воздействий, но и субъектом всего становле-
ния как гармонично развитая личность. По мнению Г.И. Аксеновой [Асенова, 
1998], стать полноправным субъектом учебной, а в перспективе и будущей про-
фессиональной деятельности студент сможет, если он осознает необходимость 
совершенствования собственной личности для полноценного решения жиз-
ненных и профессиональных задач разного уровня сложности. Она считает, 
что этому способствует также создание обучающих технологий, основанных 
на идеях равноправного участия, свободного выбора, совместного творчества 
преподавателя и студентов, построения учебного процесса, подчиненного цели 
субъектно-профессионального развития будущего специалиста. Поэтому одной 
из особенностей профессионально-ориентированной технологии обучения 
картографическим дисциплинам в вузе, являлась адресность, обеспечиваемая 
через индивидуализацию, дифференциацию и личностно-ориентированный 
подход в обучении. Эта технология должна быть максимально адаптирована к 
субъекту учебной деятельности – студенту.

Анализ проблемы готовности к деятельности в психолого-педагогической 
литературе, обращение к системно-деятельностному подходу, результаты 
опытно-экспериментальной работы дают возможность определить основ-
ные признаки готовности обучающегося к применению профессионально-
ориентированной технологии обучения картографическим дисциплинам. В 
качестве них мы выделяем следующие: сформированность положительной 
мотивации к изучению картографических дисциплин; наличие необходимых 
знаний по профилирующим школьным дисциплинам; достаточное владение 
коммуникативными умениями и навыками; готовность к творческой деятель-
ности.

Для определения готовности студентов к применению профессионально-
ориентированной технологии обучения картографическим дисциплинам было 
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проведено анкетирование с использованием зрительно-аналоговой шкалы. По 
его итогам, 83 % студентов экспериментальных групп оценили свою готов-
ность на высоком уровне.

Мотивация студентов к усвоению содержания учебных 
материалов при изучении картографических дисциплин

Следующим педагогическим условием является мотивация студентов к 
усвоению содержания учебных материалов при изучении картографических 
дисциплин. Она выделяется как одно из необходимых условий для формиро-
вания картографической компетентности студентов вуза, поскольку является 
необходимым фактором успешного обучения. Принятие целей, осознание их 
важности и профессиональной значимости оказывает большое влияние на мо-
тивацию учебно-познавательной деятельности обучающихся.

Акцент на формирование мотивации был сделан из тех соображений, 
что мотивация является необходимым условием перехода от пассивного вла-
дения картографическими знаниями, умениями и навыками к активному их 
применению. За счет управления мотивацией студентов в процессе обучения 
картографическим дисциплинам достигается учебная цель – формирование 
картографической компетентности.

Мотивация побуждает обучающегося к определенной деятельности с 
целью расширения и углубления своих знаний, повышения уверенности и не-
зависимости от внешних факторов. Мотивация играет ведущую роль в органи-
зации структуры личности, является движущей силой деятельности.

Учебные мотивы связаны с рациональной организацией учебной дея-
тельности обучающихся и направлены на добывание знаний. Они включают в 
себя интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний при изучении 
картографических дисциплин, к способам саморегуляции учебной деятельно-
сти.

Формирование положительного отношения к учению формируется 
благодаря познавательным мотивам, среди которых особо выделяется позна-
вательный интерес, определяющий нацеленность на овладение неизвестным, 
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превращение незнания в знание, преобразование новых знаний в новые соци-
альные ценности.

В ходе опытно-экспериментальной работы было проведено изучение 
мотивационной сферы обучающихся путем анкетирования. Итоги проведен-
ного анкетирования в экспериментальных группах показывают значительное 
увеличение профессиональных и познавательных мотивов в обучении, повы-
шение интереса непосредственно к самому процессу обучения. Данные табли-
цы 3 позволяют сделать следующие выводы. Число студентов с низкой моти-
вацией в контрольных группах уменьшилось на 6,6 % (1КГ) и на 10 % (2КГ), 
а в экспериментальных – на 17 % (1ЭГ) и на 31,2 % (2ЭГ). То есть результат 
обучения по повышению мотивации в среднем в три раза лучше в эксперимен-
тальных группах. Динамика увеличения количества студентов, имеющих вы-
сокую мотивацию, такая: контрольные группы – 12,6 % (1КГ) и 23,9 % (2КГ); 
экспериментальные группы – 33,2 % (1ЭГ) и 46,5 % (2ЭГ). Результат обучения 
в экспериментальных группах улучшился примерно в 2 раза по сравнению с 
контрольными.

Таблица 1
Сравнительные результаты исходного и итогового анкетирования 

по мотивационному критерию в контрольных и экспериментальных 
группах, в %

Группы
Мотивация

низкая средняя высокая
до после до после до после

1КГ 26 19,4 41 35,0 33 45,6
1ЭГ 27 10,0 44 27,8 29 62,2
2КГ 29 19,0 52 38,1 19 42,9
2ЭГ 44 12,8 41 25,6 15 61,5

В ходе опытно-экспериментальной работы было установлено, что в на-
чале обучения картографическим дисциплинам в вузе доминируют мотивы, 
носящие скорее престижный характер. В конце преобладает познавательный 
интерес к знаниям по избранной специальности. В системе мотивов позна-
вательный интерес является наиболее устойчивым, наименее подверженным 
влиянию побочных факторов. С точки зрения продуктивности учебной дея-
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тельности оправдана ориентация на познавательный интерес как мотив уче-
ния при изучении картографических дисциплин, который позволяет реально 
оценить конечный результат обучения. При реализации профессионально-
ориентированной технологии обучения картографическим дисциплинам соз-
данию мотивации будет способствовать:

− отбор профессионально-ориентированного материала;
− творческий характер работы и ее направленность на решение конкрет-

ных учебных задач, поставленных в процессе изучения картографических дис-
циплин;

− оптимальная сложность выполняемого задания (с точки зрения учеб-
ного материала), которая позволит студенту испытать радость успеха, удовлет-
ворение от процесса познания.

Обобщая вышеизложенное, следует констатировать, что наличие поло-
жительной мотивации к изучению картографических дисциплин является од-
ним из существенных факторов формирования картографической компетент-
ности студентов в условиях реализации профессионально-ориентированной 
технологии обучения.

Личностно-ориентированное взаимодействие преподавателя 
и студентов

Эффективность образовательного процесса в значительной мере зави-
сит от реализации личностно-ориентированного взаимодействия преподавате-
ля и студентов в ходе учебно-воспитательного процесса.

В организации педагогического взаимодействия в процессе обучения 
картографическим дисциплинам система отношений преподавателя и студентов 
строится на принципах личностно-ориентированного подхода. Его суть заклю-
чается в предоставлении студентам, опираясь на их способности, склонности, 
ценностные ориентации, интересы и субъективный опыт, возможности реали-
зовать себя в познании и учебной деятельности. Отличительными чертами дан-
ного подхода является осуществление совместной деятельности преподавателя 
и обучающихся, особый тип взаимодействия и взаимоотношений между ними, 
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создающийся на основе единства смысла и целей этой деятельности, выступа-
ющий в качестве важнейшей предпосылки развития личностных показателей.

Совместная деятельность преподавателя и студентов в процессе их 
обучения картографическим дисциплинам с применением профессионально-
ориентированной технологии обучения предполагает создание таких педаго-
гических ситуаций, которые способствуют: активному включению всех участ-
ников образовательного процесса в обсуждение; партнерскому общению, что 
означает признание и принятие ценности личности каждого, его мнения, ин-
тересов особенностей, стремлений, перспективы личностного роста. Такое 
взаимодействие адекватно индивидуальным способностям обучающегося, их 
максимальному проявлению. Оно основано на сотрудничестве и предполагает 
творческий поиск преподавателем оптимальных педагогических решений для 
достижения поставленных целей обучения.

Благоприятное положение обучающегося в окружающей его среде, учеб-
ной группе содействует нормальному позитивному развитию его личности, что 
дает ему возможность самосовершенствоваться, развивать свои психические 
способности, поддерживать отношения с социальной средой. Смысл психоло-
гической поддержки заключается в том, что преподаватель знает и понимает 
закономерности групповых процессов, которые оказывают сильное влияние 
на личность обучающегося, на успешность его познавательной деятельности, 
профессионального становления и поведения.

С целью осуществления личностно-ориентированного взаимодей-
ствия обучающихся и педагога при проектировании и конструировании 
профессионально-ориентированной технологии обучения важно предусмо-
треть градацию учебного материала с учетом зоны ближайшего развития для 
групп студентов с разной базовой подготовкой, разными навыками выполне-
ния умственных операций и интеллектуальным развитием. То есть необходи-
мо дифференцировать задания по степени сложности, предусмотреть несколь-
ко вариантов подачи одного и того же учебного материала в зависимости от 
уровня знаний и развития обучающихся. Такая тенденция к дифференциации 
и индивидуализации в обучении дает возможность гораздо большему чис-
лу студентов обрести уверенность в учебном труде, привести в соответствие 
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требования и сложность заданий с уровнем своих способностей и наклонно-
стей. Это создает благоприятную психологическую обстановку и способствует 
усвоению учебного материала.

Все это позволяет констатировать, что формированию картографической 
компетентности студентов вуза способствует применение личностно-ориен ти-
ро ван но го подхода к обучению в рамках профессионально-ориен ти ро ван ной 
технологии.

Вывод

Результаты экспериментального обучения подтвердили, что обучение 
картографическим дисциплинам будет наиболее результативным, а формиро-
вание картографической компетентности будет протекать эффективнее, если 
обеспечивается соблюдение следующих педагогических условий:

− выполняется диагностическое целеполагание, отбор и структурирова-
ние содержания учебного материала в соответствии с ФГОС ВПО, прописан-
ными в них компетенциями и характеристикой профессиональной деятельно-
сти бакалавров;

– осуществляется выбор форм, методов и средств обучения, способ-
ствующих формированию картографической компетентности, используются 
вариативность и гибкость их применения;

− разработана система мониторинга качества картографической под-
готовки студентов, осуществляемого на всех этапах процесса реализации 
профессионально-ориентированной технологии обучения;

− сформирована готовность преподавателей и обучающихся к практиче-
скому применению профессионально-ориентированной технологии обучения;

− обеспечивается мотивация студентов к усвоению содержания учебно-
го материала при изучении картографических дисциплин;

− реализовано личностно-ориентированное взаимодействие преподава-
теля и студентов в ходе образовательного процесса.

Эффективность профессионально-ориентированной технологии обуче-
ния картографическим дисциплинам проверялась в ходе опытно-экспе ри мен-

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Theory and methods of professional education 107

Identifying of educational environment…

таль ной работы, в которой приняли участие студенты первого, второго и третье-
го годов обучения специальностей «География», «География с дополнительной 
специальностью», «Почвоведение», «Природопользование», студенты первого 
года обучения направлений подготовки «География», «Географическое обра-
зование» очного отделения, и специальности «География» заочного отделения 
факультета естественных наук Орловского государственного университета.

На основе анализа опытно-экспериментальной работы можно утверж-
дать, что соблюдение вышеперечисленных педагогических условий обеспечи-
вает формирование картографической компетентности студентов вуза.
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Abstract
The article shows the ways of improving cartographic training of university 
students through the use of professionally-oriented learning technology map-
ping disciplines. Implementation of professionally-oriented technology training 
in order to create cartographic competence provided a set of pedagogical con-
ditions: diagnostic goal setting, selection and structuring of the content of the 
material; selecting of the forms, methods and means of education; developing 
of a system for monitoring the quality of students' cartographic training; prac-
tical application of professionally-oriented technology training; motivating of 
students to assimilate the content of the material in the study of mapping disci-
plines. The effectiveness of professionally-oriented training was tested during 
the experimental work, which was attended by students of first, second and third 
year in «Geography», «Geography with additional specialty», «Soil Science», 
«Nature», and others in Orel State University. The author based on the analysis 
of experimental work argue that compliance with the above pedagogical condi-
tions ensures the formation of cartographic competence of university students.
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