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Современное образование должно глубже 
задуматься над проблемами в художественном 
обучении ребенка с тем, чтобы определить 
возможные механизмы и пути развития худо-
жественного восприятия цвета у школьников. 
Использование семантического подхода дает 
возможность выбирать и комбинировать, а 
также требует значительной художественной 
подготовки от ребенка и педагога.

Цвет – это семантический феномен худо-
жественного восприятия, воздействующий на 
ребенка в процессе его творческого исполь-
зования. 

Когда ребенок смотрит на предмет, то он в 
силах определить его оттенок, способен осоз-
нать, что цвет видим и реален. 

Эти качества и свойства цвета определяют-
ся не только за счет психического состояния 
учащихся, но и за счет его образного сравнения 
(теплое и холодное, кислое и сладкое). То, что 
ребенок переживает как эмоцию, отражается 

в выборе цветов. А в выборе колорита можно 
увидеть эмоции. 

По своей природе образ должен оставаться 
неясным, оставляя всю свободу для дальней-
шего размышления над его интерпретацией. 
Поэтому образ как идейно-цветовая конс-
трукция детского рисунка обладает огромной 
семантической, художественно-смысловой 
насыщенностью. 

Отсюда семантический подход является од-
ним из способов художественного восприятия 
действительности.

Это еще раз доказывает, что художественное 
восприятие ребенка становится определенной 
частью эстетического отношения к действи-
тельности, которая заключается в умении 
использовать выразительные сред ства (ли-
ния, точка, пятно, формальная или объемная 
композиция) через художественные тропы, 
способствующие раскрытию образа в форме 
художественного замысла и его оценки. 
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учебной деятельности старшеклассников, организованной на занятиях общеобразовательных базовых 
и профильных учебных предметов, элективных курсов. 
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Решение задач современного образования 
определяет необходимость формирования у 
школьников опыта самостоятельной учебной 
деятельности как ключевой компетентности 
[1, с. 8; 4, с. 7–8; 5]. В условиях модернизации 
школы, становления профильного обучения 
важно конкретизировать дидактические сред-
ства, позволяющие ученикам более эффек-
тивно организовать свою учебную деятель-
ность.

По мнению исследователей, новые програм-
мные и технические средства обучения создают 
возможности для самостоятельной учебной 
деятельности, так как помогают индивидуали-
зировать учебный процесс путем варьирования 
учебного материала; повысить мотивацию 
школьников посредством деятельностного 
характера информационных технологий обуче-
ния, применения интерактивных программных 
средств [2, с. 17; 3, с. 37; 6, с. 34–36]. 

Однако в процессе реализации Концеп-
ции модернизации образования на период до 
2010 г., Концепции профильного обучения 
мы выявили противоречия между: 1) необ-
ходимостью развития у школьников ключе-
вых компетентностей, предусматривающих 
самостоятельную учебную деятельность, и 
недостаточной эффективностью данной де-
ятельности в практике школы; 2) профилиза-
цией школы, предполагающей значительную 
роль самостоятельной учебной деятельности 

в образовательном процессе, и недостаточной 
разработкой дидактических средств для ее 
организации в профильной школе; 3) необ-
ходимостью включения современных инфор-
мационных технологий в образовательный 
процесс профильной школы, широкими воз-
можностями мультимедиа в проектировании 
самостоятельной учебной деятельности и 
их эпизодическим применением в практике 
школы. Выявленные противоречия опреде-
лили проблему нашего исследования, которая 
заключалась в необходимости выявления ди-
дактических средств, позволяющих повысить 
эффективность самостоятельной учебной 
деятельности в профильной школе (10–11-е 
классы). 

Мультимедийные дидактические средства 
являются частным случаем применения комп-
лекса программных средств. Мы разработали 
комплекс таких дидактических средств в виде 
трех электронных учебных пособий.

Во-первых, электронное учебное пособие, 
включающее систему разноуровневых учебных 
заданий на базовом и профильном уровнях 
(применяется на общеобразовательных пред-
метах). В их составе два уровня: базовый 
(с описанием способа действий) и профильный 
(с несколькими подуровнями). Это позволяет 
конструировать содержание базового учебного 
предмета с элементами профильного уровня 
(для учащихся с высоким уровнем учебных 
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возможностей, познавательного интереса) и, 
наоборот, планировать содержание профиль-
ного предмета с опорой на базовый уровень, 
чтобы ученики могли «адаптироваться» к изу-
чению предмета на профильном уровне. Мы 
выделили дидактические основы проекти-
рования содержания разноуровневых учебных 
заданий в профильной школе:

1. Составление для учеников непрофиль-
ных и профильных классов системы учебных 
заданий, включающих одновременно базовый 
и профильный уровни, соответствует индиви-
дуальному подходу в обучении, основанному 
на индивидуальных учебных возможностях и 
познавательном интересе школьников. В этом 
случае зона ближайшего развития для учени-
ков непрофильных классов определяется воз-
можностью перейти к профильному уровню 
учебных заданий, а для учеников профильных 
классов – переходом на последующие поду-
ровни внутри профильного уровня. 

2. Наличие способа действий (полного и 
краткого) в составе учебных заданий помогает 
дифференцировать помощь, предоставляемую 
ученикам.

3. Наличие учебных заданий, предусмат-
ривающих развитие разных групп учебных 
умений, позволяет организовать учебную де-
ятельность в направлении от репродуктивного 
уровня к творческому уровню.

4. Объединение учебных заданий в единую 
систему обеспечивает последовательность и 
регулярность в процессе формирования опыта 
самостоятельной учебной деятельности.

5. Применение системы самостоятельных 
работ органически сочетает изучение нового 
материала, закрепление сформированных 
знаний, умений и навыков учащихся, форми-
рование новых способов деятельности. 

Во-вторых, электронное учебное пособие, 
включающее двухуровневую программу элек-
тивного курса, предусматривающего после-
довательное включение старшеклассников в 
индивидуальную проектировочную деятель-
ность (применяется на занятиях элективных 
курсов). В составе учебной программы 
два уровня: лекционно-практический (ре-
зультат деятельности – серия проведенных 
практических работ) и уровень проектной 

деятельности (результат деятельности – за-
щита выполненного проекта). Преемствен-
ность двух уровней определяется переходом 
учеников от фронтальной деятельности к 
индивидуальной (самостоятельной). Мы 
выделяем следующие дидактические основы 
проектирования содержания двухуровневых 
учебных программ элективных курсов в про-
фильной школе:

1. Наличие в программе двух уровней обес-
печивает индивидуальный подход в выборе 
формы организации учебной деятельности, 
исходя из учебных возможностей школьника 
и его познавательного интереса.

2. Планирование практических работ и про-
ектной деятельности в содержании программы 
обеспечивает практико-ориентированную 
направленность учебной деятельности.

3. Использование системного подхода при 
разработке учебных программ обеспечивает 
последовательность в развитии умений уча-
щихся самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность.

4. Требования к организации и результатам 
деятельности школьников на втором уровне 
программы определяют необходимость при-
менения проектной технологии в образова-
тельном процессе. 

В-третьих, электронное учебное пособие, 
включающее систему разноуровневых тестов 
для индивидуального мониторинга (контроля 
и самоконтроля) образовательных достижений 
школьников (применяется на общеобразова-
тельных предметах). В составе разноуров-
невых тестов предлагаем одновременно два 
уровня: базовый и профильный (с несколькими 
подуровнями). Разноуровневые контрольные 
тесты отвечают требованиям мониторинга 
образовательных достижений школьников 
следующим образом: 1) наличие вопросов 
базового и профильного уровней отвечает 
требованию индивидуального контроля де-
ятельности; 2) включение вопросов разной 
степени сложности на профильном уровне 
позволяет изучить успешность ученика в усво-
ении расширенного и углубленного учебного 
материала; 3) задания, предусматривающие 
применение разных групп учебных умений, 
позволяют определить направление коррекции 
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умений школьника; 4) наличие вопросов, тре-
бующих выбора правильного ответа, краткого 
и развернутого ответа, позволяет учитывать 
индивидуальные особенности учащихся; 5) со-
ставление ключа правильных ответов отвечает 
требованию самоанализа учебной деятель-
ности, обеспечивает объективность контроля; 
6) проектирование системы тестов отвечает 
требованию регулярности контроля.

Теоретические аспекты профильного 
обучения, предусматривающие реализацию в 
образовательном процессе профильной шко-
лы разработанного комплекса дидактических 
средств, представлены: а) педагогическими 
исследованиями (по дифференциации об-
разования; организации проектировочной 
деятельности старшеклассников; реализации 
задач психолого-педагогического сопровожде-
ния в профильной школе); б) требованиями к 
конструированию содержания учебных пред-
метов профильной школы (проектирование 
содержания общеобразовательных предметов 
разного уровня сложности на основе базового 
и профильного компонентов образовательно-
го стандарта, элективных курсов – на основе 
создания программ, отвечающих требованиям 
практико-ориентированной направленности; 
осуществление контроля над результатами об-
разовательных достижений учеников в рамках 
всех типов учебных предметов).

В структуру всех электронных учебных по-
собий мы включили интерактивное меню (т. е. 
с гиперссылками); страницы учебных заданий 

с гиперссылками, гипертекстом, функциональ-
ными кнопками «далее» и «назад» (для пере-
хода по страницам пособий в разной последо-
вательности, в разное время). Подобная струк-
тура учебных пособий помогает школьникам 
планировать свой выбор (темы, количества, 
уровня сложности) текущих учебных заданий, 
контрольных тестов и др. Таким образом, 
планируется индивидуальная образовательная 
траектория (базовый, профильный уровни 
самостоятельных работ; лекционно-практи-
ческий, проектировочный уровни элективных 
курсов; уровни, формы мониторинга). Кроме 
того, отдельные элементы данного комплекса 
(тематическое планирование, описание спосо-
бов действий (если необходимо), общий план 
темы, основные понятия, критерии оценки и 
др.) создают дополнительные возможности 
для организации самостоятельной учебной 
деятельности школьников. 

В ходе проведения опытно-эксперимен-
тальной работы нами доказано, что разра-
ботанные мультимедийные дидактические 
средства являются эффективным комплексом 
для самостоятельной учебной деятельности 
старшеклассников в профильной школе, так 
как способствуют: повышению уровня знаний 
и учебных умений учащихся; осуществлению 
их самостоятельной учебной деятельности 
без помощи учителя (или с минимальной 
помощью) на выбранном уровне сложности 
(базовом, профильном); повышению уровня 
познавательного интереса школьников.
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