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огласно требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 

основного общего образования Российской 
Федерации (ФГОС РФ) «изучение предметной 
области «Математика и информатика» должно 
обеспечить формирование представлений о 
математике как о компоненте общечеловече-
ской культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления» [6]. 

Процесс формирования графической куль-
туры учащихся общеобразовательной школы 
значительно затрудняется в связи с сокраще-
нием учебного времени (или полным его от-
сутствием) на уроки технического черчения, 
где учащиеся изучали и строили чертежи и 
технические рисунки. Зачастую остается 
лишь построение графиков функций, диа-
грамм и геометрических фигур на уроках ма-
тематики, что может быть связано с форми-
рованием графической культуры. 

Функциональная линия школьного курса 
математики является одной из ведущих со-
держательных линий, она определяет мето-
дический подход к изучению основных тем 
курса алгебры. При изучении функций у 
учащихся формируется представление о ма-
тематике как о методе познания действи-
тельности, позволяющем описывать и изу-
чать реальные процессы и явления; происхо-
дит развитие умений использовать функцио-
нально-графические представления для ре-
шения математических задач, для описания и 
анализа реальных зависимостей. В связи с 
этим увеличивается значимость функцио-
нально-графической линии школьного курса 
математики в формировании графической 
культуры как одной из составляющих ком-
понентов образованности обучающихся. 

Понятие «графическая культура» рассмат-
ривается в педагогической и методической 
литературе с различных точек зрения. Рас-
смотрим понятия «культура» и «математиче-
ская культура» с позиции педагогики и мето-
дики преподавания математики.  

Н.И. Кальницкая определяет графическую 
культуру как наивысшую ступень графиче-
ской образованности. Автор считает, что 
культурой в образовании является содержа-
тельная составляющая, которая является ис-
точником знаний о природе, обществе, спо-

собах деятельности. Под предметной культу-
рой школьника автор понимает совокупность 
предметных знаний, умений и навыков [2]. 

М.В. Лагунова и Ф.Ф. Червова в своих ра-
ботах определяют графическую культуру как 
основной элемент профессиональной сферы 
деятельности человека [3]. Авторы отмечают 
важность курса черчения, графическая культу-
ра в котором направлена на формирование 
творческого потенциала личности, связана с 
графическими способами преобразования ин-
формации. Формирование графической куль-
туры учащихся основывается на овладении 
графическим языком, на развитии творческого 
мышления учащихся.  

В.П. Молочков под графической культу-
рой понимает «совокупность достижений 
человечества в области создания и освоения 
графических способов отображения, хране-
ния, передачи геометрической, технической 
и другой информаций о предметном мире, 
созидательной профессиональной деятель-
ности по развитию графического языка». Ав-
тор отмечает, что графическую культуру 
можно определять в узком и широком смыс-
ле. Графическая культура в узком смысле – 
это умение обработки графической инфор-
мации на компьютере, а в широком понима-
нии – умение людей общаться друг с другом 
при помощи языка графики [4].  

М.Ю. Пермякова соотносит понятие «гра-
фическая культура» с понятием «графическая 
грамотность». Автор формулирует определе-
ние грамотности «как владение человеком 
навыками чтения, письма и счета определенно-
го уровня; как способность оперировать поня-
тиями, связанными с визуализацией информа-
ции; умение точно и быстро передать инфор-
мацию с помощью графических средств» [5]. 

Под функциональной графической гра-
мотностью будем понимать систему функци-
онально-графических знаний и функцио-
нально-графических навыков, необходимых 
для чтения и отображения графиков элемен-
тарных функций. 

В ходе терминологического исследования 
проведен анализ понятий «культура», «грамот-
ность», «графическая грамотность», «функцио-
нально-графическая грамотность», определено 
понятие «графическая культура». 

В данной работе под графической культу-
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рой будем понимать сформированные уме-
ния учащихся, характеризующиеся един-
ством графических знаний, умений и навы-
ков, достижений в области усвоения и при-
менения графических приемов и методов 
преобразования информации. 

А.А. Темербекова, И.В. Чугунова, Г.А. Бай-
гонакова в учебном пособии для студентов 
определили критерии формирования графи-
ческой культуры. К ним относятся: 

 «обработка терминологии в процессе 
перехода от словесного описания к графиче-
ским объектам и наоборот; 

 владение современными информацион-
ными и интерактивными технологиями по-
строения графических изображений;  

 применение имеющихся знаний в не-
стандартной ситуации;  

 владение алгоритмами построения гра-
фических объектов и составления обобщен-
ных алгоритмов;  

 развитие пространственного мышления, 
пространственного воображения и простран-
ственного представления; владение техникой 
построения и чтения графических преобра-
зований информации» [7]. 

С.М. Ганеев в своем исследовании считает 
проблему формирования графической куль-
туры учащихся практически решенной в 
условиях компьютерного обучения. Автор 

пишет, что в условиях компьютерного обу-
чения наиболее эффективны методы работы 
с графическим материалом [1]. 

В связи со стратегией российского образо-
вания графическая культура берет на себя роль 
«второй грамотности», становясь одним из 
центральных вопросов общей культуры чело-
века; представление информации в виде гра-
фических зависимостей является наиболее 
экономичным, наглядным и содержательным. 

По результатам анализа научной, педаго-
гической, методической литературы нами 
определены направления дальнейшей теоре-
тической и практической научной работы, 
связанные с изучением различных путей фор-
мирования графической культуры учащихся 
средней школы. 

Таким образом, актуальность данного ис-
следования определяется необходимостью 
разработки методической системы формиро-
вания графической культуры учащихся. Про-
тиворечие заключается в необходимости 
формирования графической культуры уча-
щихся, которое обусловлено повышающи-
мися требованиями к качеству образования 
выпускников школы, возрастающим объе-
мом знаний и умений оперировать ими, и 
недостаточной разработкой методической 
системы, обеспечивающей повышение уров-
ня графической культуры учащихся.
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В данной статье автор раскрывает основные направления работы педагога со студентами педаго-
гического вуза над совершенствованием кантиленного звучания, как главного закона музыкального 
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ормирование и совершенствование уме-
ния певуче и мелодично исполнять про-

изведения кантиленного характера является 
одной из важнейших проблем воспитания 
музыкальной и исполнительской культуры 
студентов, обучающихся в классе основного 
музыкального инструмента фортепиано на 
факультете дошкольной педагогики и психо-
логии МПГУ.  

Умение «петь» на фортепиано, владеть его 
богатыми звуковыми ресурсами – тембровыми 

и динамическими, владеть искусством певуче-
го мягкого звукоизвлечения, является необхо-
димым для педагога музыкального направле-
ния, оно открывает возможности современно-
го, художественного, содержательного и выра-
зительного исполнения музыкальных произве-
дений. Это одна из важнейших сторон техники 
музыканта-пианиста.  

Развитию этого навыка педагоги в работе с 
учащимися уделяют очень много времени и 
сил. Отечественная и мировая фортепианные 
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