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цвета. Цвет в природе и живописи. Перспектива и зрительное восприятие пространства. 

Оптические иллюзии». 

Учитель как менеджер образовательного процесса осуществляет выбор методов, 

используемых технологий, форм проведения занятий [1, с.37]. Это могут быть лекции, 

эвристические беседы, круглый стол, мозговой штурм, учебная конференция и т.д.   

В данной работе разработаны материалы по всем темам, а участие учащихся в олимпи-

адах различного уровня и их результаты подтвердили целесообразность и эффектив-

ность предложенной практики. 

Однако STEAM-подход предполагает более глубокую интеграцию между учебны-

ми предметами и даже синтез основного и дополнительного образования – трансдисци-

плинарность. Таким образом, первоначально подчеркивается интегративная сущность 

STEAM-образования, заключающаяся во взаимодействии и взаимопроникновении 

STEAM-блоков. Это приводит к разным моделям STEAM-образования, построенным на 

различных уровнях интеграции: мульти-, меж- и трансдисциплинарном [2, с. 17]. 
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Статья рассматривает тенденции формирования информационной грамотности 

в условиях получения дополнительных навыков в дополнительном образовании. 

Цифровизация различных отраслей ставит перед современными педагогическими ор-

ганизациями необходимость решения ряда вопросов, которые касаются повышения 

уровня владения умениями новым поколением. Оценено влияние использования про-

граммных средств обучения в систему дополнительного образования на примере 

изобразительного искусства. Выполнен обзор теоретических исследований, сформу-

лированы авторские выводы. 

Обширное распространение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) нового поколения приводит к полной модернизации всех процессов образова-

тельной среды. В рамках дополнительного образования (ДО) в изобразительном искус-

стве (ИИ) формирование цифровых компетенций помогает развитию интеллектуальных 

и творческих составляющих личности. Использование компьютера способно повысить 

интерес к занятиям, к искусству, мотивирует фантазию, переход от теории к практике. 

Но в реальности данному аспекту часто не уделяют должного внимания [4]. 

Сегодня, привлечение информационно-коммуникационных технологий в про-

цессы самореализации человека являются фундаментом для постановки индивидуаль-

ного потенциала. В дополнительном образовании, при обучении изобразительному  
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искусству главной целью является формирование эстетического отношения к окружа-

ющему пространству.  

Для успешной жизни в современном социуме необходимо с малого возраста 

формировать у человека потребность к постижению нового опыта. Современные учи-

теля понимают, что имеющиеся приемы преподавания уже устаревают. Поэтому необ-

ходимо синтезировать между собой информацию, которая позволит сформировать 

творческий подход к любому делу. Так как основной целью изучения ИИ в ДО являет-

ся именно его овладение в качестве средства выражения, то это будет очень важной 

ступенью на пути к дальнейшему личностному развитию [2, c. 72]. 

Информационно-коммуникационные технологии способны дополнять спектр 

используемых традиционных методик педагогической работы в рамках дополнительно-

го образования. Для преподавателей они открывают новые грани передачи знаний, что 

позволяет решать образовательные задачи в полной мере. 

В сфере ДО также постоянно появляются приемы тренировки навыков ИИ.  

На сегодняшний день эффективность привлечения ИКТ подтверждена многими выда-

ющимися педагогами. ИКТ способствуют созданию на занятиях благоприятного кли-

мата, усвоению материала, активизируют познавательную деятельность. Это еще свя-

зано с увлекательностью самого процесса, от чего эффективность получения новых 

умений повышается в разы. Благодаря встраиванию данных возможностей в изучение 

изобразительного искусства ученики развивают такие способности, как сравнение, во-

ображение, наблюдение, прогноз. В дальнейшем это пригодится им в овладении всеми 

учебными областями. Также это может быть направлено на постановку опыта нового 

поколения, к которым можем отнести метакогнитивные умения, критическую оценку, 

креативность, коммуникативность, технологичность [3]. 

При овладении умениями в области ИКТ, человек облегчает процесс создания 

собственных изобразительных произведений. Компьютер с легкостью может помочь в 

выборе цвета, копировании элементов, изменении их фактуры и масштаба. Также на 

начальной стадии ознакомления базовые компетенции позволяют редактировать текст 

и осуществлять определенную работу с картинками. При помощи ИКТ  в ИИ можно 

добиться следующего: 

1. Научиться работе с традиционными инструментами. 

2. Научиться применять ретушь и цифровую отрисовку. 

3. Оцифровывать и конвертировать изображения. 

4. Работать с текстом в графических редакторах. 

5. Создавать портфолио и каталоги иосуществлять сетевое размещение [1, c. 57]. 

Примерами наиболее популярных программных обеспечений для использования 

при преподавании изобразительного искусства являются Corel DRAW и 

АdobeРhotoshop, навыками работы в которых должен обладать любой современный 

учитель изобразительного искусства. Corel DRAW предназначен для работы преиму-

щественно с векторной графикой, АdobeРhotoshop – с растровой. Также не стоит забы-

вать о традиционных средствах ЦТ, таких как интернет мессенджеры, платформы для 

лекций и видеоконференций, в рамках которых происходит обмен мнениями, сведени-

ями, а также живое общение между педагогом и учениками. Конечно, специфика полу-

чения художественных знаний не предполагает подготовку в дистанционной форме, но 

средства ЦТ помогают повысить эффективность работы [1, c. 59]. 

Исследовательская практика в изобразительном искусстве показывает взаимо-

действие несколько учебных предметов. Например, изучая архитектурный объект, ис-

пользуя современные технологии в обучении, с помощью нейросетей, куар-кодов и т.д., 

обучающиеся не только лучше запоминают название архитектурных построек и т.п., а 

также развиваются цифровые художественные навыки.  Познавательная активность 
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обучающихся возрастает, направленная на познание истории архитектуры родного го-

рода и для реализации исторического компонента. Интерес и познания не только в ар-

хитектуре по проектированию, но и скульптуре, живописи и истории искусств. 

Таким образом, различные сферы научно-практической деятельности проводят 

научно-практические исследования по поиску оптимальных методов использования 

программных средств обеспечения в определенных сферах обучения. Эффективность 

используемых новшеств может быть проанализирована по многим критериям, на осно-

ве обсуждения передового опыта и целесообразности введения той или иной инноваци-

онной работы в систему воспитания в ДО. Работа над этим означает получение оправ-

данных затрат в виде кадров и финансовых ресурсов. Потому что любая инновационная 

деятельность  должна приводить к определенной устойчивости получения положитель-

ных результатов. В художественной сфере это предполагает внедрение графических 

редакторов и других информационных средств, которые позволяют повысить актив-

ность получения дополнительных профессиональных навыков. 
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В настоящее время, на современном этапе развития общества, задача воспитания 

молодого поколения в духе патриотизма особо актуальна. В словаре русского языка 

С.И. Ожегова понятие «патриотизм» трактуется следующим образом: «Патриотизм – 

преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [1]. 

Более развернутое определение мы видим в педагогическом энциклопедическом 

словаре: «Патриотизм – любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной  


