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Реферат  

Тема: Художественная фотография как средство развития визуального 

мышления студенческой молодежи. 

Объект исследования: развитие визуального мышления студенческой 

молодежи.  

Предмет исследования: художественная фотография как средство 

развития визуального мышления студенческой молодежи. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить  влияние художественной фотографии на развитие визуального 

мышления студенческой молодежи. 

Гипотеза исследования: художественная фотография будет являться 

доступным и эффективным средством развития визуального мышления 

студенческой молодежи при следующих условиях: 

- в процессе создания фотографии ее содержание будет наполнено 

наглядно выраженным значением (идеей). 

- работа над созданием фотографии будет вестись с осознанным 

применением средств художественной выразительности. 

В работе применены следующие методы:  

- изучение и анализ методической литературы по теме исследования; 

- проведение психолого-педагогического эксперимента;  

Экспериментальная база исследования: МБОУДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования». Экспериментальную выборку 

составили 50 студентов в возрасте 18 - 20 лет, которые были распределены на 

две группы: А и Б, по 25 человек в каждой.  

 Работа апробирована на научно-исследовательском семинаре 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в арт- 

пространстве» в рамках психолого-педагогических чтений памяти  

Л.В. Яблоковой «Современное психолого-педагогическое образование», 2020 

год. 

 По теме исследования опубликованы две статьи. 
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Теоретическая значимость исследования: обобщение научно-

методического материала и педагогического опыта в области развития 

визуального мышления.  

Практическая значимость исследования: применение полученных 

результатов педагогического эксперимента в практике обучения молодежи в 

фотошколах, общеобразовательных учреждениях, кружках. 

Во Введении обсуждается актуальность работы, цели и задачи 

исследования, научная новизна, научная и практическая значимость 

диссертации, формулируются положения, выносимые на защиту, а также 

приводится список работ, в которых опубликованы результаты данного 

исследования.  

Кратко представлено содержание диссертации.  

В Главе 1 отражены основные теоретические проблемы: способы 

развития визуального мышления, сущность художественной фотографии и ее 

влияние на развитие визуального мышления. Представлены теоретические 

выводы.  

В Главе 2 представлены основные направления развития визуального 

мышления молодежи средствами художественной фотографии. Представлено 

описание методов формирования визуального восприятия студенческой 

молодежи. Описана методическая организация исследования и обсуждение 

результатов констатирующего эксперимента. Организация и проведение 

формирующего эксперимента. Результаты формирующего эксперимента и их 

обсуждение.  

Выводы. В заключении сформулированы основные результаты 

диссертации.  

В приложениях собраны таблицы, содержащие данные по результатам 

исследования, программа по развитию визуального мышления.  
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Abstract 

Subject: Art photography as a means of developing visual thinking among 

students. 

Object of research: development of visual thinking of student youth.  

Subject of study: The influence of art photography on the development of visual 

thinking of student youth. 

Objective of the study: to theoretically justify and experimentally verify the impact 

of art photography on the visual thinking development of student youth. 

Hypothesis of the study: It is assumed that the use of artistic photography will be 

an affordable and effective way for students to develop visual thinking under the 

following conditions: 

- In the process of creating a photograph, its content will be filled with a clearly 

expressed meaning (idea). 

- work on the creation of photography will be conducted with the conscious use of 

means of artistic expression. 

The following methods are used in the work:  

- study and analysis of literature on the research topic; 

- conducting a psychological and pedagogical experiment;  

Experimental base of research: the Center for Creative Development and 

Humanitarian Education. The experimental sample consisted of 50 students at the 

age of 18 - 20 years, which were divided into two groups: EG and KG, 25 people 

each.  

 The work was tested at the research seminar "Psychological and pedagogical 

support of personality development in the art space" in the framework of 

psychological and pedagogical readings in memory of L.V. Yablokova "Modern 

psychological and pedagogical education", 2020. 

 Two articles have been published on the research topic. 

Theoretical importance of the research: generalization of scientific and 

methodological material and pedagogical experience in the development of visual 

thinking.  
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Practical significance of the study: the application of the results of the 

pedagogical experiment in the practice of teaching young people in photo schools, 

general educational institutions, circles. 

The Introduction discusses the relevance of the work, goals and objectives of 

the research, scientific novelty, scientific and practical significance of the 

dissertation, formulates the provisions to be defended, and provides a list of works 

in which the results of this research are published.  

The contents of the dissertation are briefly presented.  

Chapter 1 reflects the main theoretical problems: ways of developing visual 

thinking, the essence of artistic photography and its impact on the development of 

visual thinking. Theoretical conclusions are presented.  

Chapter 2 presents the main trends in the development of visual thinking of 

young people through art photography. The description of methods of forming 

visual perception of students is presented. The methodological organization of the 

research and discussion of the results of the experiment are described. The 

organization and carrying out of the forming experiment. The results of the 

forming experiment and their discussion.  

Conclusions. The main results of the dissertation are formulated in the 

conclusion.  

The appendices contain tables containing data on the research results and a 

program for developing visual thinking.  
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Введение 

Приобщение молодежи к искусству - одна актуальных проблем 

современной педагогики. Она имеет значение как для развития науки, 

культуры, техники, так и для накопления творческого потенциала молодежи, 

формирования ее культуры и самореализации. В современном мире все 

большую роль занимают компьютерные технологии, визуальной 

информации становится все больше. Роль и значение фотографии в жизни 

человека очень велики. Визуальное восприятие необходимо формировать для 

того, чтобы человек был способен отличить плохое от хорошего, понимал 

важность и ценность искусства, а также был способен к созиданию.  

Развитие визуального восприятия еще не заняло надлежащего места в 

высшем образовании. А ведь оно чрезвычайно расширяет круг интересов 

студентов, что важно, так как широта интересов является основой 

становления творческой личности. Актуальность работы определяется 

нерешенностью вопросов, связанных с развитием визуального восприятия 

молодежи, а так же в том, что фотография занимает большое место в 

обыденной, учебной и профессиональной жизни современного человека, 

особенно молодежи. Это связано с легкодоступностью сегодняшних 

фотоаппаратов, с помощью которых молодые люди общаются, делают копии 

необходимых материалов, запечатлевают на память понравившиеся 

фотообъекты. В связи с этим изучение основ теории композиции, 

применяемых в живописи, графике, архитектуре, фотографии, является 

важным для молодежи, независимо от выбора будущей профессии, 

поскольку это развивает визуальную культуру, способствует развитию 

кругозора и личности в целом. Последнее связано с тем, что современная 

культура по большей части – культура визуальная.  Изучению возможности 

использования фотографии как средства формирования и развития 

визуального восприятия на наш взгляд отводится слишком мало места. 

Вместе с тем, остаются малоизученными специфические особенности 

развития визуального восприятия молодежи в любительских фотошколах и 
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фото объединениях. Сегодня интерес к изучению влияния фотографии на 

формирование визуального восприятия, несомненно, возрастает. Мы 

считаем, что изучение искусства фотографии, исторических фактов развития 

данного искусства, традиционных представлений, сюжетов, образных 

современных трактовок, поможет наиболее эффективному развитию 

визуального восприятия личности и формированию ее визуальной 

грамотности. 

Объектом исследования является развитие визуального мышления 

студенческой молодежи. 

Предмет исследования – художественная фотография как средство 

развития визульного мышления студенческой молодежи.  

Цель диссертации: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить влияние художественной фотографии на развитие визуального 

мышления студенческой молодежи. 

Гипотеза исследования: художественная фотография будет являться 

доступным и эффективным средством развития визуального мышления у 

студенческой молодежи при следующих условиях: 

- в процессе создания фотографии ее содержание будет наполнено наглядно 

выраженным значением (идеей). 

- работа над созданием фотографии будет вестись с осознанным 

применением средств художественной выразительности. 

Задачи исследования:  

1. Раскрыть сущность понятия «визуального мышления». 

2. Выявить особенности развития визуального мышления 

студенческой молодежи. 

3. Охарактеризовать художественную фотографию как вид искусства и 

как инструмент развития визуального мышления. 

4. Организовать и провести эксперимент, направленный на выявление 

актуального уровня развития визуального мышления студенческой 

молодежи. 
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5. Разработать и апробировать серию занятий по созданию 

художественной фотографии и методические рекомендации к ней, 

направленную на развитие визуального мышления студенческой 

молодежи. 

6. Провести анализ результатов опытно-экспериментальной работы. 

В работе были применены следующие методы исследования: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы. 

2. Метод опроса с открытым ответом, метод беседы, дискуссии. 

Экспериментальная база исследования:  МБОУДО « Центр творчес кого 

развит ия и гуман итарного обр азования». Экспериментальную выборку 

составили 50 сту дентов в возр асте 18 - 20 лет, котор ые были рас пределены 

н а две груп пы: А и Б, по 25 че ловек в ка ждой. 

Научная новизна исследования состоит в разработке программы 

занятий  по созданию художественной фотографии с целью развития 

визуального мышления студенческой молодежи. 

Теоритеческую и методологическую базу исследования составили: 

- вопросы развития визуального восприятия (Р.Арнхейм, Н.З.Алиева, 

Л.А. Венгер, Дж. Гибсон, Е.Добровольская, Ю.П. Шашкова);  

- проблема развития визуальной грамотности отдельной личности как 

самостоятельного направления педагогической науки  (Ю.Н. Усов, Д.Дондис, 

С. Молан, Р. Синатра, Д. Дэбс, Р. Вайлд, Л. Ами, С. Леборг). 

- исследования в области фотоискусства (А. Еремкин, В. Бойд,  

Л. Мэри, Н. Берта). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в ходе исследования результаты могут стать основой для более 

детального изучения проблемы развития визуального мышления 

студенческой молодежи. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что полученный 

теоретический и практический опыт могут быть использованы при 

разработке программ для курсов в системе дополнительного образования. 

Эффективный процесс обучения позволяет реализовать в практической 

деятельности врожденные способности молодых людей, развить их 

технические навыки для создания художественных фотоснимков, 

художественного вкуса и т.д. Студенты начинают приобретать опыт 

преломления и отображения окружающей действительности при помощи 

средств фотографии. Начинающие фотографы постепенно осознают, как 

можно передавать свое мироощущение при помощи снимка. 

Во Введении обсуждается актуальность работы, цели и задачи 

исследования, научная новизна, научная и практическая значимость 

диссертации, формулируются положения выносимые на защиту. Кратко 

представлено содержание диссертации.  

В Главе 1 описаны теоритечиские основы развития визуального 

мышления, сущность и понятие «визуальное мышление», особенности 

развития визуального мышления студенческой молодежи, рассмотрена 

художественная фотография как способ развития визуального мышления 

студенческой молодежи. Представлены теоретические выводы.   

В Главе 2 представлено экспериментальное исследование по 

применению художественной фотографии как эффективного средства 

развития визуального мышления студенческой молодежи. Изложена 

методическая организация исследования и обсуждение результатов 

контсатирующего эксперимента. Организация и проведение формирующего 

экспиремента. Результаты формирующего эксперимента и их обсуждение, 

выводы. 

В заключении сформулированы основные результаты исследования. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, закючения, 

списка использованной литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

1.1 Сущность и содержание понятия «визуальное мышление» 

 

Визуальная культура – многоуровневая визуальная система средств и 

методов отображения информации посредством изобразительных видов 

искусства, эстетических эталонов зрительного восприятия, художественно-

графической культуры, формирующаяся в процессе культурно-

исторического развития общества и в процессе обучения и воспитания детей. 

Исследования визуальной культуры многообразны и опираются на 

достижения психоанализа, семиотики, феминизма, «культурных 

исследований», постструктурализма [22]. 

Американский психолог Рудольф Арнхейм ввел термин «визуальное 

мышление», а его работы положили начало современным исследованиям 

роли образных явлений в познавательной деятельности. Мышление – это 

особая идеальная деятельность человека, которая возникает, формируется, 

развивается в обществе, когда человек находится в определенной 

социокультурной среде и вступает в многогранные отношения с природным 

и социальным миром, который его окружает. Мышление – это процесс 

опосредованного и обобщенного отражения в мозге человека предметов 

объективной действительности в их существенных свойствах, связях и 

отношениях [46]. Понятие мышления находится в тесной связи с понятиями 

«бытие», «материя», «человек», «познание», «знание», «идея» и т.д. Оно 

является фундаментальным в концептуальных системах знания философов 

прошлого и современности. Понятие мышления (гр. – разум) и 

взаимосвязанные с ним понятия – «отражение», «образ», «чувство», 

«понятия», «знание» – были сформированы античными философами 

(Гераклит, Анаксагор, Демокрит, Эпикур, Сократ, Платон, Аристотель и др.). 
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По Аристотелю мышление является частью души, другой ее частью являются 

ощущения. Как часть души, мышление является специфической 

способностью рассуждать, постигать мнением мир и самого себя, т.е. душу. 

Мышление является деятельностью, направленной на познание, постижение 

родов сущего. Исследуя мышление, Аристотель создал логику – науку о 

мышлении, сформулировал законы и формы мышления [2]. 

Визуальное мышление способ –  творческого решения проблемных 

задач в плане образного моделирования. Основой визуального мышления 

выступает нагляднодейственное и нагляднообразное мышление, где при 

уподоблении предметно-практических и чувственно-практических действий 

свойствам объектов формируются внешние перцептивные действия [21]. В 

дальнейшем происходит сокращение и интериоризация этих действий. В 

развитой форме этот вид мышления характерен для успешных архитекторов 

и дизайнеров. Визуальное мышление означает не просто использование 

первичных зрительных образов в качестве материала мышления. Это было 

бы слишком примитивно. Визуальный язык мышления использует линии, 

диаграммы, графики и массу других средств для того, чтобы 

проиллюстрировать те соотношения, которые было бы весьма 

затруднительно описать обычным языком. Подобные зрительные образы 

легко меняются под влиянием динамических процессов и, кроме того, дают 

возможность показать одновременно прошедшие, настоящие и будущие 

результаты влияния любого процесса. 

Визуальное мышление – способ творческого решения проблемных 

задач в плане образного моделирования. Основой визуального мышления – 

выступает наглядно – действенное – и наглядно – образное мышление [21]. 

Визуальное мышление — это мышление образами. Его главное отличие и 

преимущество перед абстрактным и логическим мышлением — простота и 

эффективность. Визуальное мышление — это всегда творческий подход к 

решению стандартных задач. Визуальное мышление мы используем 

спонтанно, неосознанно, но всегда с его помощью успешно решаем ту или 
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иную задачу. Но если использовать его намерено, специально, то можно 

легко повысить эффективность своего мышления. Умозрительное 

представление воспроизводит характерные черты предметов, и опора на них 

(а не на слова) при осуществлении мысленных операций составляет существо 

визуального мышления. Всякое мышление связано со знаковой 

репрезентацией сущности, но знаки бывают нескольких видов. Визуальное 

мышление оперирует, прежде всего, иконическими знаками и символами. По 

мнению многих психологов, визуальное мышление - это мышление в 

собственном смысле слова, а не просто особая форма непосредственного 

чувственного отражения. Визуальное мышление является опосредованным 

обобщением, отображением существенных связей и отношений предметов 

объективной реальности посредством специальной знаковой ре презентаци и. 

Если в пс ихологии в изуальное м ышление акт ивно изучаетс я, то философ ы до 

сих пор не д али четкую теорет ическую оце нку его поз навательны х 

особенносте й и функци й. Возникл а потребност ь в философс кой рефлекс ии 

над соот ветствующи м естестве ннонаучным м атериалом, что поз волило бы 

н айти соответст вующие сре дства для изуче ния, напри мер, художест венного 

про цесса. Реш ив проблему ос нований фи лософской теор ии визуаль ного 

мышле ния, можно б ыло бы, с о дной сторо ны, отказат ься от односторо ннего 

опре деления мы шления, и с дру гой - объяс нить механ изм трансфор мации 

знан ия об абстр актном объе кте в знан ие о реаль ном объекте. В ко нечном 

счете, мо жно было б ы понять с вязь философс ких идей, в ыраженных в 

ко нцептуально- логической фор ме, с худо жественным и идеями [24]. 

Визуальное мышление – процесс логического мышления, при помощи 

которого производится решение интеллектуальных вопросов, опираясь на 

визуальные внутренние образы, такие как представление или воображение 

[21]. Этот вид творческого мышления создает новые воззрения, визуальные 

формы которые несут новую смысловую нагрузку и представляют значение 



14 

 

очевидным. Визуальное мышление представляет собой продолжение и 

завершение образного отражения реальных особенностей объектов, началом 

которого являются наглядное, действенное и образное мышления [7]. 

Результат в изуального м ышления несет в себе ту фор му внутрен них 

перцепт ивных дейст вий, котор ая служит преобр азованию в ыделенных 

пре дметных це лей в дина мическое р асположение фу нкций объе ктов. Имен но 

это мыш ление помо гает архите кторам, ре жиссерам, д изайнерам и все м 

творческ им личност ям творить. Т акже визуа льное мышле ние проявл яет себя 

в д иагностике и у правлении с ложных систе м, при разр аботке науч ных 

теорет ических схе м и строен ий. Визуал ьные образ ы являются не 

и ллюстрацие й к мыслям а втора, а ко нечным про явлением с амого мышле ния 

[22]. 

В отличие от об ычного испо льзования сре дств нагля дности, работ а 

визуально го мышлени я есть деяте льность разу ма в специ альной сре де, 

благод аря которо му и стано вится возмо жным осущест вить перево д с одного 

яз ыка предъя вления инфор мации на дру гой, осмыс лить связи и от ношения 

ме жду ее объе ктами. А.Р. Лур ия, исследу я познавате льные процесс ы, 

выделил «у м, который р аботает с по мощью зрен ия, умозрите льно» [34]. В 

ко нечном счете, м ышление ед ино: если пре подаватель а ктивизирует 

в изуальное м ышление сво их ученико в (даже не со всем осозн анно и 

опосре дованно), то те м самым воз действует н а их мышле ние «в цело м». 

Другой пр имер Р. Ар нхейма кас ается рису нков шести летней амер иканской 

де вочки, котор ая при помо щи червонн ых сердече к изображает ру ки, носы, 

ку лоны, лиф п латья - де кольте и т. д. Сердечко - это прост ая и удобн ая форма, 

но де вочка приме няет ее со вершенно ор игинально. О на открыла ш аблон, 

котор ый соответст вует ее собст венному чу вству форм ы и в то же вре мя 

отвечает в нешнему ви ду очень м ногих веще й в этом м ире. Этот пр имер 
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подтвер ждает, что фор ма визуализ ации - это субъе ктивное обр азование, и 

к аждый способе н создать с вой собстве нный образ пре длагаемой и нформации 

и не все гда может по нять образ ы, предлаг аемые учите лем [2]. Актив ное 

владен ие наглядн ым материа лом возмож но только в то м случае, ко гда 

объект ы мышления пр и помощи обр аза нагляд но объясня ются. Иног да 

препода ватели счит ают, что просто й показ карт инок, изобр ажающих 

опре деленный объе кт, позвол яет студент ам тут же по дхватить м ысль. Это не 

всегда опр авдано. Ни какую инфор мацию о пре дмете не у дается 

непосре дственно пере дать наблю дателю, ес ли не предст авить этот пре дмет в 

стру ктурной яс ной форме. Пе дагог долже н помочь вос приятию, но не 

с ловами, а стру ктурирован ием рисунк а. Каждая фр аза, раскр ывающая 

со держание от дельного ут верждения учеб ной теории мо жет быть 

з афиксирова на в виде з наков, схе м или рису нка. Именно эт и образы и 

пр именяются д ля восприят ия, усвоен ия и перер аботки инфор мации. 

Впос ледствии л юбую знако вую информ ацию студе нт сможет по дразделить 

н а отдельные от носительно с амостоятел ьные образо вания, сре ди которых 

встрет ятся знако мые, одина ковые или же не известные. Исс ледования 

пс ихологов по дтверждают, что « восприятие не я вляется резу льтатом просто й 

поточечно й передаче й изображе ния из реце пторов в моз г [24]. При 

вос приятии не которой карт ины челове к группирует одни ее част и с другим и 

частями, т ак что вся к артина в це лом воспри нимается к ак нечто 

о пределенны м образом ор ганизованное». А налогично это му, любая учеб ная 

информ ация, содер жащая нагл ядность, ко мпонуется в соз нании студе нтов из 

зн акомых и по длежащих ус воению учеб ных элементо в в единый в изуальный 

обр аз. Как вер но отметил Р. Ар нхейм, «вос приятие и м ышление ну ждаются 

дру г в друге, и х функции вз аимодополн ительны: вос приятие без м ышления 
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бы ло бы беспо лезно, мыш лению без вос приятия не н ад чем было б ы 

размышлят ь». Важно, чтоб ы они, допо лняя друг дру га, образо вывали бы 

но вую ступен ь мышления - в изуально-ло гическую (у мозрительну ю, по А.Р. 

Лур ии) [2]. 

Активное вос приятие зн аковой учеб ной информ ации требует 

с пециальной ор ганизации, про думанных с пособов по дачи учебно го 

материа ла. Н.А. Рез ник исследует особе нности визу ального мы шления на 

пр имере мате матических д исциплин и в ыделяет сле дующие сре дства 

визу ального пре дставления и нформации: черте ж - самое жест кое средст во 

геометр ического с пособа пре дъявления и нформации; фор мульный способ, 

котор ый хоть и мо жно отнест и к визуал ьной форме, м ало ассоци ируется с 

н аглядными пре дставления ми студенто в; символичес ки-наглядн ые средств а, 

то есть ус ловные зна ки, которые с воими начерт аниями дают воз можность 

в изуального вос приятия их с мысла. Чтоб ы студент в л юбой момент мо г 

письменно и ли устно р асшифроват ь каждое из нест андартных обоз начений, 

Н. А. Резник пр авомерно р ассматривает т акже словес ный способ 

пре дъявления и нформации, котор ый предпол агает выбор с пециальных 

тер минов, сост авление опре делений, отр аботку фор мулировок з аконов и 

пр авил. Из эт их основны х элементо в визуальн ых средств ко мпонуются 

р азличные фор мы специал ьным образо м структур ированной и нформации, 

р абота с котор ыми и являетс я методичес кой состав ляющей тех нологии 

визу ализации [7]. Изуч ая процесс ы понимани я, психоло ги констат ируют 

факт, что учеб ная информ ация может б ыть воспри нята, но не по нята или 

не достаточно по нята. Пони мание текст а стало пре дметом изуче ния лишь в 

н ачале 80-х го дов. Поним ание рассм атривается к ак трехсту пенчатый 

про цесс. Перв ая ступень с вязана с по ниманием пре дложений, пере водом их в 
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г лубинные стру ктуры, котор ые могут б ыть описан ы как свое го рода 

«фре ймы», а втор ая - с пон иманием св язного текст а, поиском 

ме жпозиционн ых связей пр и помощи про цедуры лог ического в ывода, 

умоз аключения и т. п. Третья сту пень заключ ается в ис пользовани и знаний, 

и меющих отно шение к те ксту. Особу ю важность и меют в это й связи 

исс ледования пс ихолингвисто в, которые уст ановили фе номен 

неод нозначност и понимани я одного и то го же текст а разными уч ащимися. 

И менно в фе номене неоднозначност и или интерпретации те кста кроетс я одна 

из пр ичин трудност и процесса понимания [23]. 

Ученые в об ласти психосе миотики уст ановили и дру гие 

психоло гические особе нности пон имания тексто вых форм (учеб ников, 

инстру кций, тексто вых докуме нтов), котор ые заключа ются:  в 

несоот ветствии ло гики напис ания тексто вых форм с пс ихологией 

« пользовате ля»; завис имости содер жания позн авательного обр азования от 

перцептивных  воз можностей сту дентов с р азными ког нитивными ст илями и 

разными уро внями разв ития; рассогласованност и логики те кстовых фор м с 

логико й и структуро й действий обуч аемого [27]. 

В современ ных подход ах к обуче нию все шире ис пользуются 

н аработки Н ЛП (нейрол ингвистичес кого прогр аммировани я) - не то лько в 

пси хологии об щения, но и в ч астных дид актиках. С точ ки зрения Н ЛП-

подхода, у че ловека сущест вует неско лько репрезе нтативных с истем. Каж дая 

систем а - это со вокупность э лементов, поз воляющих пре дставлять 

(ре презентиро вать) в пс ихике необ ходимую инфор мацию. По х арактеру 

до минирующей мо дальности пре дставления и нформации ре презентати вные 

систе мы делятся н а: визуаль ную - в ви де образов ( доминирует зре ние); 

ауди альную - в в иде звуков и с лов (домин ирует слух); к инестическу ю - 
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(домин ируют двиг ательные о щущения); по лимодальну ю - (преоб ладают 

обоб щенные пре дставления, м ыслительные про цессы). Та кое деление 

соот ветствует о писанным П. П. Блонски м видам па мяти: «Мотор ная память 

и ли память- привычка, обр азная памят ь или памят ь-воображе ние, логичес кая 

память и ли память р ассказ» [7]. 

Педагогу по лезно знат ь основные х арактерист ики учащихс я 

«визуало в», «аудиа лов» и «ки нестиков». « Визуалы», з апоминая и вс поминая, 

в идят конкрет ные образы, ст араются бу квально ув идеть то, о че м читают. 

То гда знания, абстр актные для дру гих, стано вятся для н их образны ми и 

конкрет ными. Внеш не их можно от личить по а ктивной жест икуляции, о ни 

артистич ны. Быстрее дру гих усваив ают информ ацию, пода ваемую в в иде 

демонстр ации карт, гр афиков, на глядных пособ ий [25]. «Визуа лу» при 

вы полнении учеб ного задан ия необход имы ясные и ко нкретные и нструкции. 

Д ля них конс пект и учеб ник лучше, че м устная реч ь. «Аудиал ы», запоми ная 

и вспо миная, слы шат слова, луч ше усваива ют устное объ яснение, по дробное, 

с пр ичинно-сле дственными с вязями. Да же хорошо в ыучив урок, бу дут 

отвечат ь с продол жительными п аузами, ес ли последо вательност ь вопросов 

не соот ветствует ло гике изложе ния матери ала. Такому уч ащемуся ино гда 

надо н апомнить н ачало, чтоб ы дальше о н сам прекр асно ответ ил. Сложност и 

они испыты вают при пре дъявлении нез авершенных т ворческих и нструкций. 

Т акие учащиес я обладают хоро шей грамот ной речью, ле гко и прав ильно 

выпо лняют зада ния «по ан алогии». « Кинестиков» ле гко выделит ь внешне по 

по ведению: и х отличает посто янная отвле каемость от про цесса обуче ния, 

повыше нная самор азвлекаемост ь. Но имен но эти сту денты быстрее дру гих 

делают л абораторные р аботы и работ ы на компь ютере, луч ше усваива ют 

материа л, если им д ают возмож ность проя вить самосто ятельность [22]. 
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Исследования по казывают, что хоро шо успеваю щие студент ы владеют, 

кро ме ведущей, е ще одной до полнительно й системой хр анения инфор мации, 

а с лабоуспева ющие - не ис пользуют до полнительн ых систем. Поэто му, если 

с пособ пере дачи знани й отличаетс я от соответст вующей это му студенту 

ре презентати вной систе мы, то ему необ ходимо допо лнительное вре мя для 

«пере вода» получ аемой инфор мации в пр ивычную фор му или ассо циации. 

Та ких времен ных пауз в ре альном учеб ном процессе е му не предост авляют.  

 Итак, те хнология в изуализаци и направле на на более по лное и 

акт ивное испо льзование пр иродных воз можностей сту дентов за счет 

и нтеллектуа льной досту пности под ачи учебно го материа ла. Сочета ние 

визуал ьного образ а, текста, уст ного поясне ния препод авателя по дводит 

сту дента к стереос копичности вос приятия, котор ая многокр атно усили вается 

при ис пользовани и возможносте й компьютер а. Полисенсор ное воспри ятие 

учебно й информац ии не просто поз воляет каж дому студе нту обучат ься в 

наибо лее благопр иятной, ор ганичной д ля него систе ме, но, гл авным образо м, 

стимулирует р азвитие второсте пенной для д анного сту дента 

репрезе нтативной с истемы вос приятия [49].  
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1.2 Особен ности разв ития визуа льного мыш ления студе нческой 

мо лодежи 

 

А.В. Лагу н считал, что ус ловием раз вития визу ального мы шления 

стар шекласснико в выступает музе йно-образо вательная про грамма [38]. По 

д анным, получе нным А.Н. М исюкевич, в изуальное м ышление мо жно 

эффект ивно разви вать средст вами дизай н-технолог ий. Визуал изация 

обр азов, взаи моотношени й и связей, тру дно поддаю щихся верб альному 

оп исанию, впо лне успешно в ыполняется в с истеме диз айн-задани й, где 

испо льзуются в изуальные сре дства: рису нки, схемы, эс кизы, черте жи. В 

работе Н.Г. Мо лодцовой э ксперимент ально провере на програм ма развити я 

визуально го мышлени я, предназ наченная д ля младшего ш кольного возр аста. 

В хо де исследо вания выяв лено, что бо лее успешно му и эффект ивному 

фор мированию в изуального м ышления мл адших школ ьников способст вуют 

процесс ы художест венного вос приятия, а ктуализируе мые в спец иальных, 

ор ганизованн ых для это й цели пси холого-пед агогически х условиях. К н им 

относитс я организо ванное расс матривание, вос приятие и и нтерпретац ию 

произве дений живо писи в спе циально сост авленном зр ительном р яду; 

созда ние развив ающей сред ы; обучение у мению созд авать и по нимать 

зрите льные образ ы; отсутст вие искусст воведческо й информац ии и  

другое [40].  

Т аким образо м, несмотр я на актуа льность те мы, пробле ма визуаль ного 

мышле ния в педа гогической пс ихологии ре шается лиш ь в отноше нии 

школьно го возраст а, о чем с видетельст вуют немно гочисленные пуб ликации. 

В ус ловиях професс ионального обуче ния развит ие визуаль ного мышле ния 

студент а до насто ящего време ни не расс матривалос ь. Обучение в в ысшем 

учеб ном заведе нии оказыв ает огромное в лияние на пс ихику чело века, 
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разв итие его л ичности на все х уровнях. Фор мируется ст иль мышлен ия, 

которы й в дальне йшем будет о казывать в лияние на професс иональную 

н аправленност ь личности. Д ля успешно го обучени я в вузе требуетс я 

высокий уро вень психичес ких познав ательных про цессов, в ч астности 

вос приятия, п амяти, мыш ления, вни мания и др. ( И.С. Сухору кова ). В то м 

числе и в изуального мышления, которое с пособствует р аботе с визу альной 

инфор мацией. Необ ходимо пом нить, что н а развитие д анного вид а 

мышления о казывают в лияние дру гие познав ательные про цессы, так ие как 

вни мание, вообр ажение, зр ительное вос приятие, простр анственное 

м ышление, обр азная ассо циативност ь, интуици я, способност ь к состав лению 

метафор, м ыслительные о перации ан ализа и си нтеза, неверб альный 

инте ллект и др. Т аким образо м, визуаль ное мышлен ие предста вляет собо й 

сложный, и нтегральны й вид мышле ния. Его не льзя рассм атривать в 

изо ляции от дру гих когнит ивных особе нностей. В к ачестве эффе ктивного 

ус ловия разв ития визуа льного мыш ления студе нта видятс я художест венная 

фото графия [7]. 

В современ ном мире р асширяется и нформацион ное простр анство, 

уве личивается до ля визуаль ных источн иков в нём. Пере довой науко й и 

технико й востребо ван высоки й уровень в изуальной ку льтуры, котор ая 

выступает по казателем професс ионализма в р азличных об ластях 

чело веческой де ятельности [41]. В ч исле многи х качеств и с войств, 

пр иобретаемы х будущим с пециалисто м в стенах учеб ного заведе ния, высоко 

о ценивается у мение орие нтироватьс я в визуал ьном потоке и нформации, 

про изводить её отбор, а нализ, преобр азование. Ис пользуя визу альные 

сре дства, воп лощать собст венные иде и и проект ы, оригина льно, творчес ки 

мыслить, те м самым, со вершенство вать свою професс иональную по дготовку. 
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Пут и достижен ия этой це ли не требу ют исключите льно узко пе дагогическ их 

или узко пс ихологичес ких средст в. Важно фор мирование т акого 

когн итивного про цесса, котор ый предост авляет допо лнительные 

поз навательные воз можности, по вышающие ус пешность учеб но-

професс иональной де ятельности. Реч ь идёт о в изуальном м ышлении. 

В ыпускники вузо в, получая дост аточно высо кую академ ическую по дготовку, 

об ладая фунд аментальны ми и специ альными зн аниями, те м не менее, 

ис пытывают з атруднения в те х видах учеб но-професс иональной 

де ятельности, в котор ых требуютс я навыки в изуализаци и информац ии, 

визуального преобр азования с ведений и з наний. В с вязи с потреб ностью в 

по вышении эффе ктивности професс иональной по дготовки с пециалиста 

пр идается ва жное значе ние развит ию визуаль ного мышле ния студенто в [33]. 

Под визуал ьным мышле нием поним ают сложны й, многоас пектный 

фе номен, вид м ышления, «со держанием которо го являетс я опериров ание и 

ман ипулирован ие наглядн ыми образа ми, а резу льтатом – поро ждение нов ых, 

часто абстр актных обр азов, несу щих смысло вую нагруз ку и делаю щих 

значен ие видимым» [ 31]. Психо логические особе нности визу ального 

мы шления тако вы, что оно с интезирует о дновременно р яд процессо в: 

воображе ние, проду ктивное вос приятие и н аглядно-обр азное мышле ние. В 

нём сое динены чувст венные и р ациональные фор мы познани я мира, 

умст венные дейст вия, обусло вленные, с о дной сторо ны, непосре дственным 

созер цанием, а с дру гой – абстр актно-логичес ким мышлен ием. Его 

поз навательна я ценность з аключается в то м, что оно обес печивает с вязь 

практ ики чувстве нного опыт а с абстра ктным мышле нием, синтез 

чу вственной и р ационально й сторон м ира челове ка [33]. 
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Мышление – вес ьма сложны й психичес кий познав ательный про цесс, с 

не простой стру ктурой, эле ментами которо й являются про цессы 

план ирования, пр инятия реше ний, поним ания, прог нозировани я и др.  

(В.В. Нур кова, Н. Хэ йес). Элеме нтами мышле ния выступ ают самые 

р азнородные сост авляющие. Это: о щущения, обр азы, языко вые 

последо вательност и, и даже просте йшие двигате льные акты. По с ловам  

А.П. С перлинга, че ловек думает не то лько мозго м, но и все м телом  

[44, с. 108], что с видетельст вует о сло жной природе мышлени я. 

Привычным пре дставляетс я взгляд, со гласно которо му, образное 

м ышление, и в изуальное в е го составе, с войственно л ишь предст авителям 

т ворческих, особе нно, художест венных,  професс ий и служит « нуждам» 

ху дожника, в прот ивоположност ь понятийно му, которы м оперирует учё ный 

(«худо жник мыслит обр азами, а учё ный – понят иями»). Од нако в 

совре менной нау ке все бол ьше появляетс я исследов аний, посв ящённых 

проблеме уч астия образ ного мышле ния в разл ичных вида х интеллекту альной 

деяте льности, и не то лько художест венной. Уст ановлено ( Е.Л. Агае ва,  

Г.Г. К агарманова, Е.А. Кру глова) вли яние образ ных компоне нтов на 

ус пешность т акого вида де ятельности к ак моделиро вание [36]. Получе ны 

данные о роли образно го отображе ния отноше ний в дейст виях нагля дного 

простр анственного моделировани я (А.В. З апорожец, Н.Н. По ддъяков,  

Л.А. Ве нгер). В р азных вида х труда в к ачестве професс ионально в ажного 

свойства расс матриваетс я доминиру ющая сенсорная модаль ность образной 

сферы ( В. В. Бараб анщикова). Приводится обос нование ро ли сочетан ия 

компоне нтов разны х типов мы шления, в то м числе, визуального, в развитии 

кре ативности пре дставителе й художест венно-творчес ких професс ий  

(Н.И. А нчукова, Х. И н, Е.Р. С изова, В.В. Ц ыннова) [49]. Сочет ание словес но-
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логичес ких и образ ных компоне нтов мышле ния рассматр ивается ка к условие 

г армоничного ко гнитивного ст иля (Н.М. Порф ирьева, В. А. Ц вык). Выяв лена 

роль обр азных компо нентов в и нтеллектуа льной деяте льности и и х значение 

д ля формиро вания професс ионального м ышления сту дентов тех нического 

вуз а (Л.В. Ме ньшикова). Исс ледуется про цесс развит ия понятий но-

образно го мышлени я как одно го из компо нентов тех нического м ышления  

(О.А. Сот никова, С.А. Де йнега, Л.В. Ме ньшикова). В ыявлена ва жная роль 

вообр ажения в м ыслительно й деятельност и педагога ( Л.Б. Соло вей). 

Показ ана связь мет афоричност и мышления с бу дущей професс иональной 

де ятельность ю психолог а (Я.Б. Бе лецкая, Н.И. Ис аева). В стру ктуре 

професс ионально-пе дагогическо го мышлени я выделены и изуч аются 

следу ющие образ ные компоне нты: визуа льный, ауд иальный, 

к инестетичес кий, верба льный, мет афорически й, абстракт ный, знако во-

символичес кий и практ ический (Д.В. П ытляк) [47]. Про ведено 

экс периментал ьное иссле дование обр азных стру ктур на раз ных уровня х 

мыслител ьной деяте льности (М.В. Осор ина) [40]. Опре делена рол ь образных 

ко мпонентов м ышления в про цессах реше ния задач ( на материа ле физики) 

( Е.В. Ксенчу к). Описан ы наглядно-обр азные компо ненты в опер ативном 

мышлении ( Д.Н. Зава лишина). Сост авляющими т ворческого м ышления 

высту пают нагля дно-образн ые и верба льно — лог ические ко мпоненты  

( Р. Мейли, Л.Л. Гуро ва). Получ ает продол жение тема « целостного 

м ышления», сочет ающего в себе ко мпоненты и с ловесно-ло гического, и 

обр азного мыш ления (С.Г. Б ашаева, О.М. Же лезнякова) [38]. 

Таким образо м, в резул ьтате теорет ического а нализа литер атуры 

видно, что обр азное мышле ние изучаетс я во взаимо действии со м ногими 
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вид ами умстве нных дейст вий, в стру ктуре деяте льности спе циалистов 

л юбого проф иля. 

Ранее отмеч алось, что в изуальное м ышление высту пает как ч асть 

образ ного мышле ния, его р азновидност ь. В психо логической н ауке 

визуа льное мышле ние рассматр ивалось, во- первых, ка к самостояте льная 

проб лема (Б.И. Бес палов, Б. М. Ве личковский, Г.Г. Вучет ич, Л.С. В ыготский, 

В.Д. Г лезер, В.И. Жу ковский, В.П. З инченко, А.Д. Ло гвиненко,  

В.М. Му нипов, Д.В. П ивоваров, С.Л. Руб инштейн, Ю.К. Стре лков,  

А.Л. Ярбус) [14], во- вторых, исс ледовалось в ко нтексте проб лематики 

обр азной сфер ы. Проблему в изуального м ышления в з арубежной пс ихологии 

исс ледовали с р азличных н аучных поз иций: гешт альтпсихоло гии, 

эколо гического по дхода, экс периментал ьной психо логии, ког нитивной 

пс ихологии ( В. Адельсо н, Дж. Андерсо н, Р. Арнхе йм, М. Верт геймер,  

Дж. Г ибсон, Р. Гре гори, А. П айвио) [2]. 

На активност ь исследов ательского и нтереса к в изуальному м ышлению 

ук азывает тот ф акт, что с пектр вопросо в, касающи хся данной те мы весьма 

ш ирок. Интерес к в изуальному м ышлению ус илился в пос ледние год ы в 

связи с ш ирокой проб лематикой в изуализаци и как культур ного явлен ия [12]. 

Этот и нтерес, вы ходя за пре делы, собст венно, пси хологическ их аспекто в 

визуально го мышлени я, распростр аняется, в ч астности, н а такие об ласти, 

как: со циокультур ные аспект ы визуально го мышлени я (П. Н. В иноградов,  

А. А. Ж игарёва, Л. П. Мо нахова, А. Ус манова, Ю.С. У шанева);  в изуализаци я 

как способ де ловой аргу ментации ( Д. Роэм); в изуализаци я в разных в идах 

литер атуры и ис кусства (Е.Ю. С ветлакова). 

В связи с по вышенным и нтересом к в изуализаци и и визуал ьному 

мышле нию, на стр аницах пси хологическо й и педаго гической печ ати, а так же 
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в диссерт ационных исс ледованиях по пс ихологии ( А.В. Лагу н,  

Н.Г. Мо лодцова) [40] и пе дагогике ( И.А. Сери кова) акти вно развив ается идея 

р азвития визу ального мы шления у р азных кате горий учащ ихся и 

професс ионалов. Т аким образо м, осущест вляется раз витие визу ального 

мы шления: спе циалиста ( В. И. Жуко вский, Е. Н. По людова) [24]; пе дагога  

(П.Н. В иноградов, О.Р. Лузе, Р.Р. Х асанов, В.В. Чет ина); стар шекласснико в 

(А.В. Л агун) [38]; мла дших школь ников (Ж.В. Гр игорьева, А.Н. М исюкевич,  

Н.Г. Мо лодцова, Н.А. Рез ник, И.А. Сер икова, Л.Н. Со лодовиченко); 

сту дентов инже нерно-техн ических спе циальносте й (С.Н. М ишустина,  

Т.В. С мирнова). В идно, что бо льшинство теорет ических и э мпирически х 

исследов аний, посв ящённых визу альному мы шлению, вы полнено пр и 

изучении ш кольников. В изуальное м ышление сту дента, ещё не ос мыслена в 

по лной мере. 

Развитие в изуального м ышления осу ществляетс я различны ми 

средств ами. Среди н их: изобраз ительное ис кусство и д изайн  

(Н.Г. Мо лодцова, А.В. Л агун, И.А. Сер икова, Л.Н. Со лодовиченко) [40], 

учеб ные дисцип лины, напр имер, мате матика (Ж.В. Гр игорьева, В.А. 

Д алингер,  

О.О. К нязева, Н.А. Рез ник, Д.Н. Ше ховцева); х имия (М.А. А хметов); 

и нформатика ( А.Г. Рапуто) и др. 

Таким образо м, проведё нный теорет ический ан ализ литер атуры 

подво дит к выво ду о том, что, проб лема визуа льного мыш ления 

предст авляет важ ность для н ауки. Иссле дуется визу альное мыш ление разн ых 

категор ий испытуе мых, среди котор ых большинст во составл яют школьн ики. 

Вместе с те м, недостаточ но уделяетс я внимание исс ледованию в изуальных 

стру ктур в мыш лении имен но студент а. 
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Таким образо м, необход имость фор мирования в изуальных фор м 

мышления сту дентов обус ловлена объе ктивными обсто ятельствам и. Во-

перв ых, сущест вует потреб ность в фор мировании у сту дентов тако го типа 

мышления, котор ый даст воз можность с амостоятел ьно преобр азовывать 

и нформацию и з нания с по мощью визу альных сре дств, тем с амым повыш ать 

свой професс иональный уро вень, и ре шать учебно- профессион альные 

зад ачи. Развитое в изуальное м ышление поз волит прав ильно крит ически 

осм ысливать и нформацию и т ворчески по дойти к её презе нтации. Во-

 вторых, проб лема визуа льного мыш ления студе нта не расс матривалас ь как 

целе направленн ый процесс е го формиро вания путё м использо вания 

когн итивно-визу альных тех нологий. 
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1.3 Художест венная фото графия как с редство разв ития визуа льного 

мыш ления студенческой молодежи 

 

Фотографией мо жно назват ь изготовле ние и сохр анение изобр ажения 

бла годаря светочу вствительно му материа лу или светочу вствительно й 

матрицы в фото аппарате. Т акже фотогр афией являетс я итоговое 

изобр ажение, из готовленное в резу льтате фото графическо го процесс а и 

разгля дываемое че ловеком в печатном или электро нном виде [44]. 

В расширен ном значен ии, фотогр афия - это ис кусство из готовления 

фотос нимков, где г лавный творчес кий процесс состо ит в изыск ании и 

подборе ко мпозиции, ос вещения и м гновения с нимка [16; с. 10]. Этот в ыбор 

устан авливается у мением и з нанием фото графа, а е ще его лич ными 

предпочте ниями и вкусо м, что тоже т ипично для все х разновид ностей 

искусст ва. 

Области ис пользовани я фотосним ков в наше м мире мож но 

перечис лять очень до лго. Рассмотр им только не которые из н их [43]: 

 Художественные фотос нимки - од ни из видо в изобразите льного 

искусст ва, сродни ж ивописи. Ху дожественну ю фотограф ию можно 

р азделить н а пейзаж, н атюрморт и портрет. 

 Документальные фотос нимки - на правление фото графическо го жанра, 

н аправленно го на изобр ажение реа льных событ ий. Главна я идея 

документальной фото графии - из готовление фото графическо го 

документ а, который я вляется св идетелем ре альных соб ытий и 

фра гментом эпо хи. В отде льных ситу ациях доку ментальная 

фотосъе мка может пос лужит приз ывом к как им-либо де йствиям ил и же 

являетс я обращение м к общест венности с а ктуальной проб лемой. 
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Нем аловажное пр именение до кументально й фотограф ии нашло в 

де ятельности пр авоохраните льных орга нов следст вия благод аря 

способ ности фото графии объе ктивно фикс ировать соб ытия [44]. 

 Любительские фотос нимки - од на из разно видностей м ассовой 

са модеятельност и с примене нием фототе хники. Кро ме 

самосто ятельного изуче ния фотогр афии, стре мление фото графа к 

раз витию, а т акже обуче нию, приво дит к образо ванию фото клубов и 

кру жков, где л юбители фото графии могут де литься опыто м и знание м 

друг с дру гом [16; с. 18-1 9]. Фотогр афам-любите лям также м ного  дают 

з анятия люб ительским к ино, созда ние слайдо в. Любовь к  фото графии 

раз вивает зало женные в че ловеке тал анты худож ника, опер атора, 

сце нариста. Н адо только  в нимательно пр исмотретьс я к себе, в ыяснить, 

что бо льше всего пр ивлекает в з анятии фото графией ил и кино. 

 Фото на до кументы - это неотъе млемая част ь нашей жиз ни, так ка к 

большинст во документо в на сегод няшний ден ь: паспорт, пр ава, визы, 

л ичные дела, рез юме обязате льны с фото графией. 

 Научные фотос нимки - мно гие науки: астро номия, микрос копия, 

ядер ная физика, б иология, к артография не возможны без ис пользовани я 

фотограф ии. Это пр ивело к огро мному скач ку в объект ивности 

по лучаемых резу льтатов, р асширению н аправлений р азвития и 

ус корению исс ледований. 

 Рентгенография - д анное испо льзование фото графии напр авлено на 

исс ледование в нутренней стру ктуры орга низма, котор ая проецируетс я 

с помощь ю рентгено вских луче й на специ альную плё нку или бу магу. 

Данн ый термин пр инадлежит к ме дицинскому исс ледованию, 

ориентированному н а изготовле ние проекц ионного изобр ажения 



30 

 

внутре нних органо в благодар я проникно вению сквоз ь них 

рент геновского из лучения. 

 Аэрофотосъёмка - это фото графирован ие площади с о пределенно го 

расстоя ния от повер хности зем ли с испол ьзованием аэрофото аппарата, 

з акрепленно м на летате льном аппар ате (самолёте, верто лёте, 

дири жабле и пр. и ли их бесп илотном ан алоге) с це лью получе ния, 

изуче ния и предст авления объе ктивных да нных на уч астках 

про изведенной съе мки. 

 Семейные фотос нимки - да нное напра вление фото графии так проч но 

вошло в н ашу повсед невную жиз нь, что мы з ачастую не дооценивае м 

значение фото графий, хр анящихся в н ашем доме, не з адумываясь, что 

о ни - памят ь о прошло м времени, р ассказ о д не сегодня шнем. Ведь 

фото графии хра нят разнообр азные событ ия, лица, пе йзажи, то ест ь 

пишут лето пись нашей ж изни, созд ают семейну ю хронику. Ве дь по 

фото графиям мы уз наем, как в ыглядели н аши предки, к ак были 

застрое ны улицы ро дного горо да, какие соб ытия проис ходили в 

стр ане,- слово м, постигае м историю, уч имся любви к ро дным исток ам. 

Для ребе нка очень в ажно налич ие фотограф ий в доме, ве дь 

фотограф ии, где ребе нок запечат лен как с ро дителями, т ак и отдел ьно 

дает е му понять з начимость се мьи в этом м ире [36]. 

Сейчас фото графия оди н из самых по пулярных в идов массо вого 

искусст ва, и она н астолько проч но вошла в н ашу жизнь, что без нее у же 

невозмо жно предст авить боль шинство соб ытий нашей ж изни: свад ьбы, 

рожде ние детей, се мейные встреч и, праздно вание дней ро ждений и дру гих 

праздн иков [29]. 
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Огромно зн ачение фото графии, по м нению мног их педагого в, в деле 

вос питания по драстающего по коления, дете й и юношест ва. Она особо в ажна 

в их ху дожественно м, эстетичес ком и нравст венном вос питании, в р азвитии 

их т ворческих с пособносте й, воспита нии образно го мышлени я [37; с. 2 2-23]. 

Фотография - это яз ык, говоря щий на уро вне эмоций. Пр ичем, язык 

этот дост аточно сил ьный. Поро й он вызыв ает такое во лнение у зр ителя, 

таку ю бурю чувст в, что чело век в одни х случаях н ачинает пл акать, в дру гих - 

гром ко и искре нне, от ду ши, смеятьс я. Языком фото графии мож но 

рассказ ать истори ю не только о дного конкрет но взятого че ловека, но и це лой 

семьи, це лого рода, а поро й даже и все го человечест ва. Фотогр афия 

показ ывает нам м ир таким, к акой он бы л в ту секу нду, когда б ыл сделан 

с нимок. И этот з апечатленн ый мир ост ается с на ми навсегд а [5]. 

Фотография се годня стал а техничес ки доступно й, что и д ает нам 

пре красную воз можность д ля собстве нного самовыражения. С амовыражен ия 

посредст вом изобраз ительного ис кусства. М ногие из н ас, взяв в ру ки 

фотоапп арат, начи нают замеч ать, как м илы и чист ы лица дете й, как мудр ы 

глаза ст ариков, ка к красивы о кружающие н ас простор ы природы, к ак 

впечатл яют наше соз нание крас ки золотой осе ни. Сразу хочетс я начать 

соз давать крас ивые фотогр афические к артины. В т акие минут ы мы начин аем 

чувство вать себя т ворцами, ху дожниками. 

Существует м ножество р азличных к лассификац ий по вида м и жанрам 

фото графии, автор ами некотор ых из них я вляются: А. Ере мкин, В. Бойд,  

Л. Мэри, Н . Берт а и другие [13].  

Рассмотрим бо лее подроб но художест венный под ход к фото графии. 

Мо жно предпо ложить, что ко гда древни й человек в первые нар исовал 

изобр ажение живот ного в пещере, то о н уже выра жает к нему с вое 
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субъект ивное отно шение. Есл и объект по казался оп асным, стр ашным или 

не победимым и геро ическим, то н а его изобр ажении обяз ательно отр азятся 

пси хические пр изнаки, котор ые присвои л ему тот и ли иной ин дивид. 

Чело веческое м ышление яв ляется «про цессом отр ажения объе ктивной 

де йствительност и в предст авлениях, су ждениях, по нятиях» [35]. Это 

пре дполагает вз аимодейств ие субъект а и объект а, через из меняющееся 

от ношение субъе кта к дейст вительност и, посредст вом этичес ки-

нравстве нного и ку льтурного о ценочного су ждения. Та ким образо м, на 

первое место мо жно постав ить не точ ность опис ания, а эмо ционально-

о ценочное су ждение об объе кте, а для то го, чтобы в ыразить ду ховное 

содер жание пред мета, его необ ходимо наде лить соответст вующей фор мой. 

Фотогр афия, как и к артина, по казывает отр ажательную пр ироду пред метного 

мир а – это де лает ее част ью изобраз ительных ис кусств. Несо мненно, мо жно 

отметит ь, что фото изображение оче нь активно ис пользует ху дожественн ые 

средств а выразите льности жи вописи, им итацию кист и или кара ндаша 

(особе нно в ранн их периода х развития фото графии). Д аже формиро вание 

фото графически х жанров пр актически по лностью по вторяет су ществующие 

ху дожественн ые жанры ис кусства. « Поэтому и в фото графии чело век видит, 

пре жде всего, к артину, по дсознатель но соотнос я воспроиз веденные н а ней 

реал ьные объект ы по закон ам красоты» [ 36]. Од ной из гла вных 

отлич ительных особе нностей кл ассических ис кусств явл яется способ ность 

отра жать внутре ннее состо яние челове ка, выраже ние человечес ких эмоций 

посре дством субъе ктивности, не повторимост и мира худо жника. Дол гое 

время сч италось, что фото изображение мо жет копиро вать окруж ающую 

реал ьность нез ависимо от че ловека, да же высказы вались мне ния, что с нимок 

это е динственное т ворчество, которое по лучает неос поримые «пре имущества 
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от отсутст вия челове ка» [5]. Но со вре менем иссле дователи ст али замечат ь, 

что «изобр ажаемый объе кт предстает пере д нами не т аким, како в он сам по 

себе <…> а т аким, како в он в субъе ктивном пре ломлении а вторского 

вос приятия, пере живания, е го духовно й оценки» [ 25]. Случ айная 

возмо жность сущест вования ал ьтернативно го мира, б ытия, пере несенного н а 

лист бум аги фотогр афом, средст вами смысло вой выразите льности пр идает 

значе ние предмет ам и ситуа циям внутр и изображе ния, оживл яет его. Это 

оз начает присутст вие активно го самосоз нания фото графа в фото графическо й 

работе. 

Так как не су ществует д вух одинако вых изобра жений, сде ланных 

раз ными людьм и одного и то го же событ ия. При ан ализе пред метов из 

ре ального мир а человечес кое мышлен ие создает обр аз, спонта нно 

возникающий в соз нании. Соз давая в го лове двусм ысленные з начения, 

зр ителю даетс я возможност ь подумать н ад произве дением, с точ ки зрения 

э моционально го заряда, з аданной инфор мации автор а и творчес кой фантаз ии 

зрителя. В к аждом свое м произведе нии автор ост авляет что-то з агадочное, 

не понятное, в от личие от н аучного, г де все лог ически обос новано и 

пре дставлено. Че ловек, котор ый смотрит н а произведе ние искусст ва, видит в 

обр азе отраже ние себя и собст венной жиз ни, он ста новится ка к бы 

соучаст ником творчес кого процесс а [51]. 

Фотография к ак часть л юбой культур ы занимает особое по ложение в 

со циально-эко номической сре де; информ ативность фото графии. 

Ан атомически ми подробност ями своих к артин слав ились худо жники 

разл ичных эпох, о дни восхищ ались красото й здорового, бо жественного 

че ловеческого те ла, вторые же лали удовлет ворить стре мление к изуче нию 

естест венных нау к, третьи п ытались вос произвести ж изнь во все й своей 
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ре альности ( Н. Пуссен, К. Лорре н, Ж. Энгр,  К. Брюллов, Д. Рембр андт,  

П. Рубе нс, Д. Вел аскес, М. К араваджо,  Л. д а Винчи, И. Ш ишкин, И. Ре пин, 

В. Сур иков, В. Серо в) [44]. Бот анические и ллюстрации, пе йзажи 

иностр анные госу дарств, карто графия - вот небо льшие пример ы 

насыщенн ые информа цией изобр ажений. Изобр ажения при митивных 

сооб ществ и их обр аза жизни не в ызовут шок а или агресс ивных эмоц ий у 

други х людей, пр и встрече с н ими, если о ни уже виде ли это на фото графии. 

Си мволическа я функция фото графии состо ит в многоз начности 

изобр ажаемого объе кта. Облад ая знаково й составля ющей, фото графия 

посре дством сим волов может вос производит ь и переда вать конкрет ные 

культур ные ценност и. Образы по казывают н ам скрытые мор ально-

нравст венные отно шения между л юдьми, духо вную соста вляющую  

об щества [43]. 

Многие нач инающие фото графы, тол ько что ку пившие сво и первые 

к амеры, нач инают рьяно изуч ать техничес кую сторону ис кусства 

фото графии. Безус ловно, это в ажно, чтоб ы в будуще м производ ить 

фотогр афии с пра вильной экс позицией ну жно знать те хнические ос новы. Но 

з акончив ос воение тех нических ас пектов, че ловек долже н обратить 

в нимание на то, к аким образо м следует в ыстраивать ко мпозицию, чтоб ы 

получать эффе ктные фото графии. Эффе ктные фото графии при влекают к себе 

в нимание зр ителя и сооб щают ему к акую-то эмо цию, мысль, чу вство. 

Запеч атлеть эмо цию и прив лечь внима ние  – это з адачи, котор ые требуют 

обуче ния, практ ики и экспер имента.   

Таким образо м, если люб ая картина и ли фотограф ия несет н а себе 

отпеч аток субъе ктивности, отр ажает любые, д аже самые ме льчайшие 

ду ховно-псих ические особе нности, то н а первое место в ыдвигается 
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ху дожественн ая составл яющая изобр ажения. Изучение ос нов визуал ьной 

орган изации и по нимание то го, как он и работают, по может овла деть 

навык ами композ иции. Одна ко, для дост ижения успе ха, недост аточно сле по 

следоват ь прописны м правилам. Кро ме того, вос приятие зр ителем 

пре дставленно й перед ни ми фотограф ии, зависит от е го прошлого 

ж изненного о пыта, интересо в и от того, что о н сам пытаетс я для себя н айти. 

Имен но по этой пр ичине на о дну и ту же фото графию оче нь часто 

отз ываются са мым разным обр азом. Фото граф долже н понять, к ак люди 

вос принимают р азличные в иды визуал ьной орган изации [16].  
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Выводы по 1 г лаве 

 

Мыслить мо жно по-раз ному, когд а мы испол ьзуем сужде ния, то 

мыс лим логичес ки, а если пр именяются м ысленные обр азы, то это у же 

визуаль ное мышлен ие. Оно высту пает творчес ким решение м проблемн ых 

задач путе м образного мо делировани я. 

Изучая пси хические про цессы, так ие как, па мять, мышле ние, 

воспр иятия, а с ледователь но, детали проте кания этих про цессов опре деляют 

важ ность процесс а рассмотре ния визуал изации в учеб ной деятел ьности, та к 

как грамот но выстрое нное визуа лизированное обуче ние поможет ре шит ряд 

обр азовательн ых задач, т аких как, а ктивизация поз навательно й и учебно й 

деятельност и, формиро вание визу ального и кр итического м ышления, 

обр азного пре дставления учеб ных действ ий и знани й, предста вления 

обр азного, пере дачи знани й, создават ь высокий уро вень визуа льной 

культур ы и визуал ьной грамот ности. 

Стоит отмет ить, что зр ительное вос приятие инфор мации являетс я 

ведущим в идом, что, несо мненно, пре дполагает р азвитие ка к инновацио нных 

приемо в, так и тр адиционных пр иемов и сре дств, котор ые позволя ют 

активиз ировать де ятельность зре ния в процессе обуче ния школьн ика. 

Известный ф акт, что со временный че ловек до 90% все й информац ии 

получает через зре ние, поэто му важно р азличать в со временной н ауке 

нагля дно-действе нное, нагл ядно-образ ное и визу альное мыш ление. 

Визуальное м ышление (от л ат. visual is) можно о пределить к ак средство 

т ворческого м ышления, а т ак же, обр азное мышле ние, которое поз волит 

решит ь проблемн ые задачи. 
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Что же дает н ам визуализ ация? Она ре шает целый р яд проблем и з адач, 

таки х как: 

- облегчает с ам процесс обуче ния или инте грацию нов ых знаний в 

стру ктуру имею щихся знан ий; 

- облегчает про цесс воспр иятия знан ий и позво ляет углуб иться и 

расс мотреть проб лему или з адачу с раз личных сторо н; 

- стимулирует ассо циативное и ло гическое м ышление у уч ащихся. 

Искусство фото графии мно гогранно, и в е го основе ле жит создан ие 

художест венных обр азов. Это поз воляет расс матривать фото графию как 

о дну из фор м визуально го искусст ва, хотя, в от личие от ж ивописи, гр афики 

или с кульптуры, фото графия пре дполагает ис пользование о пределенны х 

техничес ких средст в. Фотограф ия, таким обр азом, являетс я 

«технизиро ванным» ви дом изобраз ительного ис кусства, что, с о дной 

сторо ны, делает ее бо лее сложно й для освое ния и в ка ком-то смыс ле 

огранич ивает спонт анность и т ворческую с вободу. С дру гой сторон ы, это 

пре дполагает до полнительн ые возможност и для творчес кого 

самов ыражения. 

Фотография к ак искусст во служит отобр ажением окру жающего мир а, 

по-свое му помогает у видеть в нё м то, что р аньше оста валось за пре делами 

наше го восприят ия, незамече нным; узнат ь о том, о чё м раньше не з нали. Так, 

в пуская фото графию в с вою жизнь в л юбом ее про явлении, м ы становимс я 

творцами. 

Занятие фото графией даёт сту денту возмо жность луч ше узнать и 

про явить себя к ак личност ь. Свойств а личности с амым непосре дственным 

обр азом влияют н а выбор сю жетов, ком позиционное ре шение сним ков, 

опреде ляют реакц ию на удач и и неудач и в заняти и фотограф ией, в конеч ном 
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счёте – н а визуальн ый способ пост ижения мир а и отраже ние его в 

фото графически х произведе ниях. 

В качестве пе дагогическо го средств а фотограф ию можно о пределить к ак 

увлекате льный и досту пный вид т ворчества. О на прочно во шла в нашу 

по вседневную ж изнь, навер ное, нет сту дента, котор ый бы не пр актиковалс я в 

фотосъё мке, хотя б ы на фотоа ппарат сото вого телефо на. Для ко го-то это 

воз можность з аполнить л ичный альбо м снимками п амятных соб ытий, 

портрет ами любимы х друзей, воз можность посто янного выст авления сво их 

фото на по пулярных с айтах «в ко нтакте», «Instagram», кто-то, у влекшись 

т ворческими э ксперимент ами по цифро вой обработ ке фотосни мков, 

приобретает но вое увлече ние как способ с амовыражен ия и самоут верждения, 

кто-то в идит в это м будущую професс ию. 

Но обычно с нимки начи нающих фото любителей не об ладают той 

в ыразительност ью, котора я имела бы ху дожественну ю ценность. Д ля 

создани я такого с нимка необ ходимо изуч ать техничес кие возмож ности 

аппар атуры, осв аивать нов ые цифровые те хнологии, у делять дол жное 

внима ние вопрос ам изобраз ительного м астерства, р азвивать 

н аблюдатель ность, вообр ажение. 
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ГЛАВА 2. Э КСПЕРИМЕНТ АЛЬНАЯ РАБОТ А ПО РАЗВИТ ИЮ 

ВИЗУАЛЬ НОГО МЫШЛЕ НИЯ СТУДЕНЧ ЕСКОЙ МОЛО ДЕЖИ  В 

ПРО ЦЕССЕ СОЗД АНИЯ ХУДОЖ ЕСТВЕННОЙ ФОТО ГРАФИИ 

 

2.1 Организация, со держание и про ведение экс перимента, н аправленно го 

на выяв ление акту ального уро вня сформиро ванности в изуального 

м ышления сту денческой мо лодежи 

 

Организация исс ледования б ыла направ лена на вы явление акту ального 

уро вня сформиро ванности в изуального м ышления с по мощью 

худо жественных фото графий у сту денческой мо лодёжи. Констатирующий 

э ксперимент про ходил на б азе МБОУДО « Центр творчес кого развит ия и 

гуман итарного обр азования». 

В экспериме нте принял и участие 50 сту дентов в возр асте 18 - 20 лет, 

котор ые были рас пределены н а две груп пы: А и Б, по 25 че ловек в ка ждой. 

Экспериментальное исс ледование проводилось с се нтября 201 9 г. по 

апре ль 2020 г. д ля определе ния уровня сформированност и визуально го 

мышлени я  студент а с помощь ю художест венных фото графий. Пос ле 

изучени я диагност ико-педаго гической л итературы по те ме исследования, 

нами был и выявлены о пределённые критерии:  

1. Умение соз давать визу альные обр азы, напол ненные наг лядно 

выра женным значе нием. 

2. Умение выде лять знаки в изуального образа в  и и нтерпретировать их 

зн ачение. 

3. Умение формулировать суждения о с мыслах целост ного визуа льного 

обр аза. 
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Таблица 1 

Уровень кр итериев сфор мированност и визуально го мышлени я с помощь ю 

художест венных фото графий сту дентов 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Критерии 

Умение соз давать 

визу альные образы, 

на полненные 

н аглядно 

выр аженным 

зн ачением. 

без труд а 

трансфор мирует 

вербальный те кст в 

визу альный обр аз, 

руково дствуясь 

т акими средст вами, 

как фор ма, цвет, 

р азмер и др. 

затрудняетс я в 

преобр азовании 

вербального 

те кста в 

визу альный 

обр аз. Не 

испо льзует в 

по лной мере 

сре дства 

выраз ительности. 

перевест и 

вербальн ый текст в 

визуальн ый не 

может. Нет 

вз аимосвязи ме жду 

вербал ьным тексто м 

и визуал ьным 

образо м. 

Умение выде лять 

знаки в изуального 

обр аза   и 

интер претироват ь 

их значе ние. 

с легкост ью 

анализирует  сре дства 

выраз ительности 

ху дожественно го 

произве дения и на 

ос нове их см ыслового 

з начения де лает 

вывод ы.  

проявляет 

с ложность в 

про цессе 

анал иза, 

опреде ления 

визу ального 

обр аза. 

не способе н чётко 

опре делить, вы явить, 

обн аружить 

визу альный обр аз. 

Умение 

фор мулировать 

су ждения о с мыслах 

целост ного 

визуа льного обр аза. 

студент 

с амостоятел ьно и без 

по дсказок, по лно дает 

а нализ визу ального 

обр аза. 

формулирует 

су ждение на 

ос нове своего и 

чу жого анализ а. 

не может чет ко и 

лакон ично 

сформу лировать с вой 

ответ. 

 

Критерий № 1 «У мение созд авать визу альные обр азы, напол ненные наг лядно 

выра женным значе нием» 

 

Для выявле ния уровня кр итерия № 1 «У мение созд авать визу альные 

обр азы, напол ненные наг лядно выраженным значе нием» было составлено 

задание. Инструкция: Студентам было предложено сфотографировать объект 

желтого цвета, чтоб ы при этом изображение име ло выражен ный смысл и 

по дготовить кр аткое опис ание истории показан ной на фотографии (рис. 28, 

стр. 89). Работ а выполнял ась индиви дуально. Пос ле получен ия задания 
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обучающиеся в тече ние ограниче нного време ни подбира ли подходя щий 

образ\ момент для фото графирован ия. 

 

Рисунок 1. Распределение обучающихся по уровням уме ния создав ать визуал ьные образ ы, 

наполне нные нагля дно выраже нным значе нием в группах А и Б на этапе 

констатирующего эксперимента (%) 

 

Критерий № 2 «Умение выде лять знаки в изуального обр аза и 

интерпретироват ь их значе ние» 

Для выявле ния уровня у мения выде лять визуа льные знак и и 

интерпрет ировать их з начение бы ло составлено задание на основе методики 

А.А. Мелик-Пашаева «Беседа о картине» (Приложение А, стр. 73).  

 

 

Рисунок 2. Распределение обучающихся по уровням умения в ыделять зн аки 

визуал ьного образ а и интер претироват ь их значе ние в группах А и Б на этапе 

констатирующего эксперимента (%) 

 

Критерий № 3 «Умение фор мулировать су ждения о с мыслах 

целост ного визуа льного обр аза» 
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уровень 

низкий 
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Опираясь на исследования Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна для 

выявле ния уровня у мения форму лировать су ждения о с мыслах целост ного 

визуа льного обр аза была пр именена дис куссия о фото графии   

(Приложение Б, стр. 76). 

  

Рисунок 3. Распределение обучающихся по уровням  умения фор мулировать 

су ждения о с мыслах целост ного визуа льного обр аза в группах А и Б на этапе 

констатирующего эксперимента (%) 

 

По результ атам конст атирующего э ксперимент а были сде ланы 

следу ющие вывод ы.  

После прове дения конкрет ных методо в были получе ны результ аты, 

свидете льствующие о то м, что в гру ппах имеютс я студенты р азличного 

уро вня сформиро ванности в изуального м ышления. В гру ппе А, по 

резу льтатам про ведённых мето дов, опреде ляющих акту альный уро вень 

сформ ированност и визуально го мышлени я, для 15 сту дентов, что сост авляет 

54% от об щего числа исс ледуемых, х арактерен в ысокий  уро вень 

визуа лизации, у 38% сту дентов тип ичен средн ий уровень, х арактерны 

трудности в о пределении ре шения, не про являет инд ивидуальност ь и 

оригин альность д ля достиже ния постав ленной цели.  

В группе Б средний уро вень сформ ированност и визуально го мышлени я 

при испо льзовании фото графий наб людается у де вяти студе нтов, что 

сост авляет 44%, в ысокий уро вень характере н для 11 сту дентов, что 

сост авляет 47%.  
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Результаты, по лученные в про цессе иссле дования по ис пользованн ым 

методам, обус ловлены те м, что у сту дентов отмеч ается разл ичной степе ни 

сформиро ванность в изуального м ышления в с илу индиви дуально-

пс ихологичес ких особен ностей. 

По результатам констатирующего эксперимента группа А, имеющая 

более низкие показатели будет являтся экспериментальной (ЭГ), а группа Б – 

контрольной (КГ). 
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2.2 Серия з анятий по созданию художественной фотографии и 

мето дические ре комендации к н им, на правленные н а развитие 

в изуального м ышления сту денческой мо лодежи 

 

В результате проведенного констатирующего экспиремента были 

получе ны результ аты, свидете льствующие о то м, что в гру ппах имеютс я 

студенты с низким уро вннм сформиро ванности в изуального м ышления. Для 

развития визуального мышления студенческой молодежи была составлена 

программа занятий «Фокус на фотографии».  

Цель прогр аммы выявле ние врожде нной креат ивности сту дентов, 

раз витие их и нтерпретац ионных и те хнических н авыков, рас ширение их 

по нимания фото графии как сре дства пере дачи своих вз глядов на м ир в 

процессе обуче ния фотогр афии. 

Задачи про граммы: 

1. Ознакомление сту дентов с истор ией фотогр афии.  

2. Раскрытие ос нов эстети ки фотограф ии как искусст ва 

отображе ния визуал ьных образо в. 

3. Обучение сту дентов осно вам фотогр афической те хники и работе 

с фото камерой. 

4. Практическое обуче ние фотогр афированию. 

Планируемые резу льтаты: 

1. Научить  сту дентов работ ать с фото камерой ка к с инстру ментом 

пере дачи визуа льной инфор мации.  

2. Передать ос новы техни ки фотограф ии, обучит ь владеть 

фото камерой. 

3. Обеспечить по нимание зн ачения свет а в фотогр афии и науч ить 

пользо ваться им. 
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4. Научить сту дентов видет ь, понимат ь и интерпрет ировать 

визу альные обр азы.  

5. Научить са мостоятель но и творчес ки мыслить и обос новывать 

с вою точку зре ния. 
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Таблица 2 

Тематический п лан заняти й 

 

№ п/п Тема Методические у казания Домашнее з адание 

1 Введение. 

Посе щение 

галере и 

Задавайте во просы о фото графии, что это т акое, как о на 

работает, и г де студент ы видели фото графии, чтоб ы оценить 

то, что о ни знают. 

Представьте с лайды и обсу дите, как с мотреть на фото графии 

Просмотр ху дожественн ых работ, с вязанных с 

прое ктом. Худо жественные р аботы и мето ды, 

используе мые для пере дачи темы. Эссе по 

мот ивам посеще ния галере и. 

2 Процесс 

фото графирован

ия: от печатки 

Просмотр обр азцов отпеч атков и обсуждение истор ии 

фотограф ии как хим ического про цесса. 

Создание р исунков на а цетате, от носящихся к те ме. 

Проилл юстрируйте фото графический процесс с по мощью 

солнеч ной печати 

Эссе об изобр ажениях в журна ле 

3 Камера как 

и нструмент 

Обсудите, к ак работает 35- миллиметро вая камера, все ее 

ч асти и эле менты  

упра вления, ис пользуя раз даточные м атериалы и к амеры. 

Пусть студе нты попракт икуются в у правлении к амерой. 

Просмотр пр имеров работ ы, иллюстр ирующих та кие 

элемент ы управлен ия, как вы держка зат вора, глуб ина 

резкост и, кадриро вание и фо кусировка 

Возьмите до мой пустую р амку слайд а и 

просмотр ите свои до машние и сосе дские 

фото графии для пр актики кадр ирования 

 

4 Создание 

снимков 

Практикуйте  сто п-движение, г лубину резкости, 

к адрирование, фо кусировку и р азмытие. 

Процесс обр аботки пле нки и печат ь отпечатко в 

производ ится в лабор атории 

Соберите  изображения из С МИ и напиш ите о 

них 

5 Редактирование 

изобр ажений 

Просматривайте сту денческие р аботы и обсу ждайте успе хи 

и неудач и. 

Обсудите мето ды и вещи, о котор ых нужно по думать для 

с ледующей съе мки 

Просмотр и обсу ждение акту альных истор ических и 

со временных р абот 

Упражнение  по н аписанию р ассказа с 

прое цируемым с лайдом 

6 Создание Точка съем ки. Фотогр афирование с р азличных точе к. Соберите  изобр ажения, ил люстрирующ ие с 
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с нимков 

 

Обработка  п ленки (сла йды) произ водится в л аборатории различ ной точки съе мки. 

7 Визит 

приг лашенного 

фотоху дожника. 

Свет в 

фото графии 

Представьте ху дожника, котор ый предста вляет произведения 

ис кусства и о пыт как професс ионал. Вместе с ху дожником 

про ведите пра ктическую де монстрацию ос вещения 

Исследование творчества пр иглашенного 

фото художника 

8 

 

Редактирование 

изобр ажений 

Просмотр сту денческих р абот, а та кже соответст вующих 

истор ических и со временных р абот. 

Обсудите те матику сле дующей съе мки 

Сбор изобр ажений из пуб ликаций, от носящихся 

к те ме занятия. 

9 Создание 

с нимков 

Съемка с ис пользование м различны х световых эффе ктов. 

Обработка п ленки и печ ать   произ водится в л аборатории 

Подбор изобр ажений с р азличными с ветовыми 

эффе ктами 

10 Создание 

с нимков 

Съемка с ис пользование м различны х световых эффе ктов. 

Обработка  п ленки и печ ать   произ водится в л аборатории 

Обрабатывать  п ленку/загру жать цифро вые 

изобра жения самосто ятельно 

11 Печать 

изобр ажений 

Работа над н авыками печ ати. 

Обсудите обр азцы отпеч атков сдел анных в раз ных услови ях 

чтобы у сту дентов был и ориентир ы 

Составьте  жур нал изобра жений и на пишите о 

н их. 

12 Редактирование 

изобр ажений 

Обсудите ре дактирован ие, показа в примеры о кончательно й 

формы прое кта. 

Сделайте в ыбор темы 

Просмотр изобр ажений и в ыбор вариа нтов 

редакт ирования 

13 Визит 

приг лашенного 

фото художника 

Попросите сту дентов взят ь интервью у ху дожника. 

Вместе с ху дожником прос мотрите сту денческие р аботы. 

Выберите р аботу для о кончательно го формата 

Продолжить  печ ать 

14 Заключительные 

от печатки 

Студенты с амостоятел ьно делают о кончательн ые отпечат ки 

снимков 

Написать отчет о про деланной р аботе 

15 Окончательный 

прое кт 

Окончательный прое кт (обзор р абот студе нтов, выст авка или 

пуб ликация в сет и Интернет). 

Оценка про деланной р аботы, обсу ждение фотор абот 

студе нтов 
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Содержание занятий программы «Фокус на фотографию»: 

Занятие 1 (необходимые материалы и обору дование: ме диапроектор, 

презе нтации): введение в курс. Краткое оп исание истор ии фотограф ического 

ис кусства. Посещение г алереи. Обсуждение н аиболее за помнившихс я 

изображе ний: каковы фор мальные качест ва этой фото графии? Какова ее 

те ма? Как форм альные качест ва работают, чтоб ы раскрыть пре дмет? Какой 

бы ла бы истор ия без это й картины? 

Занятие 2 (необходимые материалы и обору дование: ме диапроектор, 

презе нтации, обору дование дл я проявлен ия пленки и печ ати снимко в, 

«темная ко мната»): процесс фото графирован ия: отпечат ки. Преимущество 

учеб ной програ ммы с испо льзованием «те мной комнат ы» заключаетс я в том, 

что о на посвящает вре мя методам печ ати, и пос кольку сту денты могут 

пр актиковать эт и навыки, л ибо в трад иционной «те мной комнате», л ибо в 

цифро вой «темно й комнате» ( компьютерно й установке), учеб ная програ мма 

«темно й комнаты» пре дставляет в арианты «тр адиционной» фото графии и 

ц ифрового изобр ажения вза имозаменяе мы. 

Занятие 3 (материалы и обору дование: 35 м м фотокамер а, черно-бе лая 

пленка, фото графии): камера как и нструмент. Практика и изуче ние 

фотогр афических те хник. Знакомство с фото камерой раз мером 35 м м . Обзор 

мето дов работы с к амерами. Организация пр актического фото графирован ия 

предмето в: отобрат ь пять объе ктов различ ной формы: ш ар, куб, ст акан, 

треу гольная пир амида, цил индр и т.д. Сфотогр афировать к аждый объе кт с 

разны х точек съе мки не менее 5 раз. 

Занятие 4 (необходимые материалы и обору дование: 35 м м 

фотокамер ы, черно-бе лая пленка, фото графии): самостоятельное 

фото графирован ие. Теоретическая ч асть. Изуче ние основн ых правил и 
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пр иемов работ ы с фотоап паратом: выбор точки съемки, проверка глубины, 

с веточувствительности, резкости и выдержки, подбор фокуса, кадрирование, 

фотографирование, перемотка фотопленки на кадр вперед. 

Занятие 5 (необходимые материалы и обору дование: те мная комнат а, 

оборудо вание и хи микаты для про явления пле нки и печат и снимков): 

знакомство с те мной комнато й фотограф а  и необхо димым обору дованием 

д ля проявле ния пленки и печ ати снимко в (см. При ложение 2). 

Редактирование изобр ажений. Обзор техн ической литер атуры. Демонстрация 

тр адиционной обр аботки пле нок в лабор атории/загруз ка цифровы х 

изображе ний в комп ьютер. Студенты по д руководст вом препод авателя 

обр абатывают с вои пленки, л ибо использу ют компьютер ное програ ммное 

обес печение дл я обработк и снимков. 

Занятие 6 (необходимые материалы и обору дование: бо льшие 

отпеч атки, котор ые показыв ают вид с пт ичьего полет а  и другие точ ки 

съемки. Фото камеры 35 м м.): раскрытие понятия «точка съе мки». Соз дание 

сним ков. Обсуждение точ ки съемки, р ассматрива я фотограф ии, на котор ых 

запечат лен вид с пт ичьего полет а и вид «с точ ки зрения чер вяка», т.е. с 

уро вня земли  (с м. Приложе ние 1 и Пр иложение 2).  Студентам пре длагается 

р ассмотреть фото графии. Во просы: можете л и вы догад аться о месте 

н ахождения фото графа в мо мент фотосъе мки? Опишите то, что в ы видите н а 

снимке. А как вы глядела бы фото графия, ес ли бы точк а съемки б ыла другой? 

Практическое у пражнение. Де монстрация особе нностей точ ки съемки н а 

практике. Ч асть студе нтов подни мается, смотр ит на како й-либо пре дмет 

сверху. Ост авшаяся част ь садится н а пол, смотр ит на тот же пре дмет снизу. 

Об мениваются в печатления ми. Затем с мотрят дру г на друга – сто ящие на 

си дящих на по лу и наоборот. Затем – фото графирован ие предмет а с разных 

точе к съемки (с верху, снизу, вб лизи, вдал и).  
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Занятие 7 (необходимые материалы и обору дование: 35 м м 

фотокамер ы, осветите льные прибор ы, черно-бе лая пленка, г алерея 

фото графий при глашенного фото графа.): визит приг лашенного 

фото художника. С вет в фото графии. Рассказ фото графа о свето вых 

эффект ах. Использование мо делей для де монстрации ос вещения. 

Ис пользование с вета в ком нате, разме щение моде ли в разны х положени ях по 

отно шению к свету, чтоб ы проиллюстр ировать эффе кты. Студенты р аботают 

в гру ппах и пра ктикуются, ме няют точку съе мки, фотогр афируя моде ль с 

разны м освещение м.  

Занятие 8 (необходимые материалы и обору дование: те мная комнат а, 

оборудо вание и хи микаты для про явления пле нки и печат и снимков): 

редактирование изобр ажений. Студенты обр абатывают с вои пленки, л ибо 

использу ют компьютер ное програ ммное обес печение дл я обработк и 

снимков. 

Занятие 9 (необходимые материалы и обору дование: 35 м м 

фотокамер ы, черно-бе лая пленка, фото графии): создание с нимков. 

Сосредоточить в нимание сту дентов на ис пользовани и точки съе мки, 

освеще ния, кадриро вания и настро йки. Провести  п исьменную р аботу – эссе 

о че ловеке на фото графии. Ка к вы думаете, о че м думает че ловек?   

Занятие 10 (необходимые материалы и обору дование: 35 м м 

фотокамер ы, черно-бе лая пленка, фото графии): создание с нимков . 

Фотографирование с ис пользование м всех изуче нных ранее эффе ктов 

освеще ния, кадриро вания и настро йки 

Занятие 11 (необходимые материалы и обору дование: те мная комнат а, 

оборудо вание и хи микаты для про явления пле нки и печат и снимков): печать 
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изобр ажений. Распечатывание гото вых фотогр афий на бу маге, подгото вка 

цифров ых изображе ний. 

Занятие 12 (необходимые материалы и обору дование: те мная комнат а, 

оборудо вание и хи микаты для про явления пле нки и печат и снимков): 

редактирование изобр ажений. Студенты обр абатывают с вои пленки, л ибо 

использу ют компьютер ное програ ммное обес печение дл я обработк и 

снимков. 

Занятие 13 (необходимые материалы и обору дование: фото графии 

при глашенного фото графа, фото графии сту дентов): визит приг лашенного 

фото художника. Обсуждение пре дстоящего меро приятия с 

професс иональным фото графом, об щий просмотр фото графий, отбор 

изобр ажений для в ыставки, со веты професс ионального фото графа 

студе нтам. 

Занятие 14 (необходимые материалы и обору дование: те мная комнат а, 

оборудо вание и хи микаты для про явления пле нки и печат и снимков): 

заключительные от печатки. Материалы и обору дование:. На данном эт апе 

провод ится оконч ательная обр аботка фото графий, в про цессе которо й 

устраняютс я все недост атки, в по лной мере ре ализуется а вторский з амысел и 

р аботы гото вятся к ито говому прое кту. Цифро вые работы по двергаются 

о кончательно й редакции, фото графии на п ленке печат аются на бу маге. 

Занятие 15: окончательный прое кт. Вариантов о кончательно го проекта 

мо жет быть нес колько – от тр адиционной в ыставки печ атных работ 

сту дентов и до р азмещения и х цифровых фотор абот на те матическом с айте 

или в по пулярной со циальной сет и. «Живая» в ыставка сту денческих 

фотор абот – это воз можность реального об щения между сту дентами и 

пре подавателе м, возможност ь пригласит ь родных и друзе й и организо вать 
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незаб ываемое меро приятие. О днако в ус ловиях пан демии орга низация та кого 

меропр иятия может о казаться не возможной. Поэто му следует от дать 

предпочте ние онлайн- выставке.  

Формат соц иальной сет и позволяет по лучить обр атную связ ь как от 

друзе й и знаком ых, так и от а нонимных по льзователе й, что оче нь важно д ля 

начинаю щего фотогр афа. 

Методические у казания по ор ганизации про граммы зан ятий по 

созданию художественной фотогр афии 

У любого че ловека ест ь способност ь, присуща я ему от ро ждения – 

с пособность к поз нанию, интер претации и соз данию визу альных обр азов. 

Поэто му каждый мо жет в той и ли иной сте пени овладет ь фотограф ией – 

искусст вом, которое з апечатлевает к артины окру жающего в соответст вии с 

внутре нним миром фото графа.  

Для молодо го человек а занятие ис кусством фото графии – это 

эффе ктивный способ р азвития вос приятия, в изуального м ышления, 

вообр ажения и т ворческих с пособносте й.  

Для овладе ния искусст вом фотогр афии необхо дим интерес к это му 

виду де ятельности и же лание им з аниматься. В про цессе обуче ния 

происхо дит реализ ация в пра ктической де ятельности вро жденных 

способ ностей моло дых людей, р азвитие те хнических н авыков 

фото графирован ия, художест венного вкус а и т.д. Сту денты начи нают 

приобрет ать опыт пре ломления и отобр ажения окру жающей 

дейст вительност и при помо щи средств фото графии. Нач инающие фото графы 

посте пенно осоз нают возможность переда чи своего м ироощущения пр и 

помощи фото графии. 
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Основными сост авляющими ч астями про граммы по обуче нию 

студенто в фотограф ии являютс я: история фото графии, те хника фото графии, 

эстетическое вос питание и отр аботка пра ктических н авыков 

фото графирован ия. Кроме то го, програ мма должна б ыть интерес ной, 

захват ывающей, чтоб ы вызывать у сту дентов потреб ность учит ься. 

 Насколько обуч ающий прое кт будет ус пешным – это з ависит от то го, в 

како й мере пре подаватель з наком с потреб ностями сту дентов и н асколько о н 

владеет мето дикой обуче ния фотогр афии. Поэто му перед ор ганизацией 

обр азовательно го процесс а необходи мо следующее: 

1. Препода вателю необ ходимо получ ить как мо жно больше с ведений о 

с воих будущ их ученика х, выявить и х склонност и и предпочте ния, налич ие у 

них с ильных и с лабых сторо н, побудите льные моти вы, в связ и с которы ми 

они хот ят обучатьс я фотограф ии. 

2. Обязате льно учиты вать при сост авлении и ре ализации про граммы 

окру жающую обст ановку, ко нтекст, в которо м происход ит обучение. У 

к аждого учеб ного заведе ния есть с воя специф ика, и ее необ ходимо 

учит ывать при р азработке учеб ной програ ммы.   

3. Выстроить хорошую обр атную связ ь преподав ателя с уче никами. 

Нр авится ли и м заниматьс я? Развива ются ли он и? Увлечен ы ли они 

фото графией, и ли просто про водят врем я? Способност ь восприни мать 

сигна лы о состо янии учени ков и о качест ве реализа ции учебно й программ ы 

является необ ходимым ус ловием для ус пешности пре подавания фото графии. 

В российск их образов ательных ор ганизациях де йствует Фе деральный 

госу дарственны й образовате льный стан дарт. Необходимо соот ветствие 

учеб ного плана з анятий фото графией  требо ваниям ФГОС.  
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Про грамма по фото графии не то лько учебн ая, но и т ворческая. 

Сту денты долж ны не просто по лучать зна ния, но и творит ь, работат ь с 

увлече нием, испыт ывать силь ные положите льные эмоц ии и творчес кое 

вдохно вение от с воей деяте льности.  

В этой связ и целесообр азна вариат ивность учеб ной програ ммы. Она не 

до лжна быть жест ко структур ирована и ре гламентиро вана, в не й должно 

б ыть место и мпровизаци и, креатив ности.  

Тем не менее, фото графия – это не то лько творчес кий, но и 

те хнический про цесс. Для то го, чтобы про явить способ ности в 

ху дожественно м плане, ну жно достаточ но свободно в ладеть тех ническими 

н авыками.  

Научившис ь владеть фото аппаратом хот я бы на нач альном уро вне, 

молод ые люди ст анут более у веренными в собст венных сил ах, поверят в 

себ я. В этот мо мент они в с воем творчест ве и иссле дованиях с могут начат ь 

самостояте льную жизн ь. В этот мо мент препо даватель не до лжен быть 

с лишком наз идательным. Необходимо дать сту денту свобо ду творчест ва, 

чтобы поз волить обр азам родит ься, по могать, не н авязывая с вою точку 

зре ния, напра влять, не ло мая воли сту дента, и посто янно напом инать им о 

необходимости про должения пр актики. 

В про цессе прохо ждения осно вных частей программ ы следует 

обр атить особое вним ание учащихся на изучение истории фотографии. 

Де монстрация  истор ических и со временных р абот извест ных 

фотоху дожников до то го, как сту денты созд адут свои собст венные обр азы,   

может по мочь им в по нимании то го, что он и хотят сде лать. Так ле гче 

достич ь цели обуче ния и сост авить план собст венной работ ы, помочь 

сту дентам пон ять идеи и мето ды, которые о ни находят тру дными для 



55 

 

по нимания. Это поз волит обуч ающимся на правлять собст венный учеб ный 

процесс.  

Не менее важной составляющей учебной программы является развитие 

технических н авыков учащихся. Фото графия – это  те хнически и 

те хнологичес ки сложное з анятие. Скр ытое изобр ажение ста новится ви димым 

через про цесс. Изобр ажение соз дается тех ническими сре дствами. 

Су ществует м ножество с пособов съе мки со свето м: различн ые типы 

фи льмов, камер и источ ников свет а. Сначала сту денты долж ны изучить 

ос новы: камер а фотограф а это его и нструмент. По дойдет фото аппарат 

любо го типа - от 35- мм фотоапп арата и до ц ифровой ка меры. Выбор к амеры 

завис ит от фина нсового обес печения обр азовательно го учрежде ния и от 

по желания са мих обучаю щихся.   

Если ис пользуются а втоматичес кие фотоап параты, ре гулировка в н их 

невозмо жна, техничес кие ограниче ния в них з аранее уст ановлены. О днако, 

есть р яд ключевы х понятий – в лияние осве щенности, точ ка съемки, 

к адрирование, фо кус, композ иция, котор ые должны б ыть обязате льно 

изуче ны студент ами в процессе обуче ния фотогр афии.   

Эстетический ас пект – важная составляющая учебной программы. 

Студенты до лжны поним ать и чувст вовать эстет ику фотогр афии, раз вивать 

свое по нимание ко мпозиции, ст иля и форм альных качест в произведе ния 

искусст ва, для чего предлагается использо вать следу ющие метод ы: 

1. Обсужден ие работ.   

2. Презент ация работ фото графов. Обсу ждение про изведений 

ис кусства.  

3. Приглаше нные фотогр афы. Эстет ику можно по нять гораз до более 

чет ко через л ичную связ ь. Приглаше нный худож ник являетс я позитивно й 

моделью и источ ником вдох новения дл я будущей к арьеры в ис кусстве.  
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4. Визиты в фото галереи. Изучение  у никальных фото графий помо гает 

в пон имании худо жественных и те хнических с войств фото графии.   

5. Практика. Сту денты лучше изуч ают фотогр афию, дела я ее 

собст венными ру ками. Практ ика техник и фокусируетс я на изуче нии 

фотогр афии, созд ании жизне нно важного о пыта обуче ния и укре плении 

довер ия. Студент ы должны и меть возмо жность тре нироваться с к амерой, 

сме шивать хим икаты или соз давать отпеч атки самосто ятельно.   

Рефлексия в р амках прое кта реализуетс я при помо щи написан ия 

студент ами самосто ятельных п исьменных р абот. Анал из и обработ ка 

информа ции в пись менном виде по могает еще бо лее эффект ивно разви вать 

визуа льное и абстр актное мыш ление.  
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2.3. Орган изация, со держание и про ведение ко нтрольного э ксперимент а, 

направле нного на в ыявление резу льтата раз вития визу ального 

мы шления сту денческой мо лодежи в про цессе созд ания художест венной 

фото графии 

 

После форм ирующего эт апа исследо вания, в р амках которо го с 

испытуе мыми была про ведена сер ия занятий, н аправленны х на развит ие 

визуаль ного мышле ния студенчес кой молоде жи по прогр амме «Фокус н а 

фотограф ии», была осу ществлена по вторная ди агностика по в ыбранным 

мето дикам иссле дования. 

Для повтор ного опреде ления уров ня критери я №1 «Умен ие создават ь 

визуальн ые образы, н аполненные н аглядно выр аженным зн ачением» было 

составлено задание. Инструкция: Студентам было предложено 

сфотографировать объект желтого цвета, чтобы при этом изображение имело 

выраженный смысл и подготовить краткое описание истории показанной на 

фотографии (рис. 29, стр. 90). Работа выполнялась индивидуально. Пос ле 

получения задания учащийся в течение ограниченного времени подбирали 

подходящий образ\ момент для фотографирования.  

 

Рисунок 4. Распределение учащихся по уровням уме ния создав ать визуал ьные 

образ ы, наполне нные нагля дно выраже нным значе нием в группах ЭГ и КГ на 

контрольном этапе исследования (%) 
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Таким образо м, можно с делать выво д, что ЭГ з начительно у лучшила 

сво и показате ли по критер ию №1 после про хождения про граммы "Фо кус на 

фото графии", ис пытуемых с н изким показ ателем критер ия нет, высо кий 

показате ль составл яет 60% и сре дний - 40%. В КГ резул ьтаты оста лись без 

из менений. 

Для повтор ного опреде ления уров ня умения в ыделять визу альные 

зна ки и интерпретироват ь их значе ние был применен мето д опроса с 

от крытым ответо м (Приложение В, стр. 78).  

 

Рисунок 5. Распределение обучающихся по уровням уме ния в ыделять зн аки 

визуал ьного образ а  и интер претироват ь их значе ние в группах ЭГ и КГ на контрольном 

этапе исследования (%) 

 

Таким образо м, можно с делать выво д, что ЭГ з начительно у лучшила 

сво и показате ли по критер ию №2 после про хождения про граммы "Фо кус на 

фото графии", в ысокий уро вень имеют 68% ис пытуемых  и сре дний урове нь - 

28%. Н изкий урове нь развити я визуально го мышлени я по критер ию №2 

имеет 1 че л. (4%). В КГ резул ьтаты оста лись без из менений, т ак как в гру ппе 

программа развит ия визуального мышле ния не при менялась. 

Для повторного опреде ления уров ня умения фор мулировать су ждения о 

с мыслах целост ного визуа льного обр аза была применена дис куссия 

посре дством фотографий (Приложение Г, стр. 81). 
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Рисунок 6. Распределение обучающихся по уровням уме ния формул ировать 

су ждения о с мыслах целост ного визуа льного обр аза в группах ЭГ и КГ на контрольном 

этапе исследования (%) 

 

Таким образо м, можно с делать выво д, что ЭГ з начительно у лучшила 

сво и показате ли по критер ию №3 после про хождения программы "Фо кус на 

фото графии", в ысокий уро вень имеют 68% ис пытуемых  и средний урове нь - 

32%. Н изкий урове нь развити я визуально го мышлени я не выявле н ни у 

одного исследуе мого. 

В КГ резул ьтаты оста лись без из менений, т ак как в гру ппе програ мма 

развит ия визуаль ного мышле ния не при менялась. 

После прове дения конкрет ных методо в были получе ны результ аты, 

свидете льствующие о то м, что используемая н а формирую щем этапе 

исс ледования про грамма "Фо кус на фото графии" доказала свою 

эффектив ность в раз витии визу ального мы шления у студентов 

экс периментал ьной групп ы. 

В ЭГ, по результатам проведённых методов, опреде ляющих 

актуальный уро вень сформ ированност и визуально го мышлени я значител ьно 

повыси лся (на 15%), а н изкий урове нь удалось практически устранить у все х 

испытуем ых группы. 

Средний уро вень визуа льного мыш ления также в ырос (на 5%) и 

т ипичен  дл я категори и студентов со средн ими навыка ми, для котор ых 

68% 

32% 

0% 

Группа ЭГ 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

26% 

63% 

11% 

Группа КГ 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 



60 

 

характерны трудност и в опреде лении реше ния, они не проявляют 

инд ивидуальност ь и оригин альность д ля достиже ния постав ленной цели.  

В группе К Г средний уро вень сформ ированност и визуально го 

мышлени я при испо льзовании фотографий наблюдается у де вяти студе нтов, 

что сост авляет 44%, в ысокий уро вень характере н для 11 сту дентов, что 

сост авляет 47%.  

Результаты, по лученные в процессе иссле дования по ис пользованн ым 

методам, обус ловлены те м, что у сту дентов отмеч ается разл ичной степе ни 

сформированность в изуального м ышления в с илу примене ния програ ммы 

"Фокус н а фотограф ии" в экспер иментально й группе. 

Сравнительный а нализ резу льтатов ко нстатирующе го и контро льного 

исс ледования 

 

Рисунок 7. Общий уровень развития визуального мышления на констатирующем 

этапе по трем критериям уровня визуального мышления в ЭГ (%) 
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Рисунок 8. Общий уровень развития визуального мышления на контрольном этапе 

по трем критериям уровня визуального мышления в ЭГ (%) 

 

 

Рисунок 9. Общий уровень развития визуального мышления на констатирующем 

этапе по трем критериям уровня визуального мышления в КГ (%) 
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Рисунок 10. Общий уровень развития визуального мышления на контрольном этапе 

по трем критериям уровня визуального мышления в КГ (%) 

 

По результатам двух этапов исследования – констатирующего и 

контрольного, была выявлена положительная динамика роста уровня 

развития визуального мышления в экспериментальной группе, где 

применялась специальная программа развития "Фокус на фотографии" с 

использованием художественной фотографии. 

Таким образом, доказана гипотеза исследования о том, что 

художественная фотография выступает как доступное и эффективное 

средство развития визуального мышления у студенческой молодежи. 
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Выводы по 2 Главе 

По итогам проведенного экспериментального исследования по 2 Главе 

работы можно сделать следующие выводы: 

1. Эффективная  учебная программа по фотографии должна состоять из 

четырех компонентов – исторического, технического, эстетического и 

практического. Занятия построены по стандартной структуре: теоретические 

знания, практический опыт). При такой структуре студенты успешно 

усваивают знания, у них формируется визуальная грамотность и происходит 

формирование художественного вкуса. Варианты обучения – фотосъемка с 

помощью «пленочных» или цифровые фотоаппаратов. Также студенты могут 

самостоятельно выбирать темы для фотосъемки в рамках учебного курса. 

2. Занятия искусством фотографии помогают молодым людям провести 

переоценку ценностей. Каждая новая фотография, сделанная студентом – это 

новый акт творчества. Чем лучше получаются снимки, тем интереснее и 

увлекательнее становится для них процесс обучения.  

3. Констатирующий эксперимент проходил на базе МБОУДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования». В эксперименте 

приняли участие 50 студентов в возрасте 18 – 20 лет, которые были 

распределены на две группы: ЭГ (экспериментальная группа) и КГ 

(контрольная группа), по 25 человек в каждой. 

4. На констатирующем этапе исследования была проведена 

диагностика по критериям с определением уровней визуального мышления 

по группам – ЭГ и КГ.  

Были получены результаты, свидетельствующие о том, что в группах 

имеются студенты различного уровня сформированности визуального 

мышления. В группе ЭГ, по результатам проведённых методов, 

определяющих актуальный уровень сформированности визуального 

мышления, для 15 студентов, что составляет 54% от общего числа 

исследуемых, характерен высокий  уровень визуализации, у 38% студентов 

типичен средний уровень, характерны трудности в определении решения, не 
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проявляет индивидуальность и оригинальность для достижения 

поставленной цели.  

В группе КГ  средний уровень сформированности визуального 

мышления при использовании фотографий наблюдается у девяти студентов, 

что составляет 44%, высокий уровень характерен для 11 студентов, что 

составляет 47%.  

Результаты, полученные в процессе исследования по использованным 

методам, обусловлены тем, что у студентов отмечается различной степени 

сформированность визуального мышления в силу индивидуально-

психологических особенностей. 

5. На формирующем этапе для студентов ЭГ была внедрена программа 

развития визуального мышления "Фокус на фотографии" с серией мастер-

классов. 

6. После формирующего этапа была осуществлена повторная 

диагностика по выбранным методикам на контрольном этапе исследования. 

После проведения конкретных методов были получены результаты, 

свидетельствующие о том, что используемая на формирующем этапе 

исследования программа "Фокус на фотографии" доказана свою 

эффективность в развитии визуального мышления у студентов 

экспериментальной группы. 

7. По результатам двух этапов исследования – констатирующего и 

контрольного, была выявлена положительная динамика роста уровня 

развития визуального мышления в экспериментальной группе, где 

применялась специальная программа развития "Фокус на фотографии" с 

использованием художественной фотографии. 

Таким образом, доказана гипотеза исследования о том, что 

художественная фотография выступает как доступный и эффективный 

способ развития визуального мышления у студенческой молодежи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе  исследования посвященного развитию визуального мышления 

студенческой молодежи были достигнуты следующие результаты:  

- проанализирована сущность и содержание понятия визуальное 

мышление; 

- выявлены способы развития визуального мышления у студенческой 

молодежи; 

- определена и обоснована роль художественной фотографии как 

способа развития визуального мышления; 

- проведено исследование на определение актуального уровня 

визуального мышления студенческой молодежи; 

- разработана и апробирована система занятий, включающая 

компоненты исторического, практического, технического и эстетического 

аспектов, построенная по стандартной структуре, позволяющая успешно 

усваивать знания, формировать и развивать визуальную грамотность, 

художественный вкус; 

- экспериментально подтверждена эффективность разработанной серии 

занятий, направленных на развитие визуально мышления студенческой 

молодежи с помощью художественной фотографии и сформулированы 

выводы, подтверждающие гипотезу.  

Исходя из вышеизложенного следует, что цель исследования 

достигнута: были созданы педагогические условия и применены методы, 

позволяющие утверждать, что художественная фотография является 

эффективным способом развития визуального мышления студенческой 

молодежи. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в ходе исследования результаты могут стать основой для более 

детального изучения проблемы развития визуального мышления 

студенческой молодежи. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что полученный 

теоретический и практический опыт могут быть использованы  при 

разработке программ для курсов в системе дополнительного образования. 

Эффективный процесс обучения позволяет реализовать в практической 

деятельности врожденные способности молодых людей, развить их 

технические навыки для создания художественных фотоснимков, 

художественного вкуса и т.д. Студенты начинают приобретать опыт 

преломления и отображения окружающей действительности при помощи 

средств фотографии. Начинающие фотографы постепенно осознают, как 

можно передавать свое мироощущение при помощи снимка. 

По результатам двух этапов исследования – констатирующего и 

контрольного, была выявлена положительная динамика роста уровня 

развития визуального мышления в экспериментальной группе, где 

применялась разработанная программа с использованием художественной 

фотографии. 

Таким образом, доказана гипотеза исследования о том, что 

художественная фотография выступает как доступное и эффективное 

средство развития визуального мышления у студенческой молодежи при 

заявленных условиях. 
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Приложение А 

 

Рисунок 11. Задание для выявления уровня умения 

выделять визуальные знак и иинтерпретировать их 

значение 

1.Посмотрите н а эту 

фото графию, что в ы видите 

н а этой ней? К ак вы можете 

о писать ситу ацию на это й 

фотограф ии? О чем го ворят 

знак и на этом изобр ажении: 

ва жен ли цвет м ашины, 

вре мя суток, з адний план, 

мо дель автомоб иля? 

 

 2.В чем иде я этого фото? 

В ажен ли за дний план? О 

че м говорит изобр ажение 

деву шки в проф иль?  

 

Рисунок 12. Задание для выявления 

уровня умения выделять визуальные 

знак и иинтерпретировать их значение 
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Рисунок 13. Задание для выявления уровня умения 

выделять визуальные знак и иинтерпретировать их 

значение 

 

3.Что необ ычного вы в идите 

на фото графии? Че м 

обусловле н выбор та кого 

ракурс а? Необход има ли 

так ая цветопере дача? 

 

 

4. Как вы сч итаете, что в 

фото графии необ ычного? Ка кие 

детали пр ивлекают в нимание?  

 

Рисунок 14. Задание для выявления уровня 

умения выделять визуальные знак и 

иинтерпретировать их значение 
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 5. Использо вание каки х знаков, 

поз волило Юрию Рыбчи нскому 

отобр азить траг изм событи й  

августа 1 991 года н а фотограф ии 

из сери и «Августо вский путч». 

Мос ква. 19–22 а вгуста 1991? 

 

 

Рисунок 16. Задание для выявления уровня 

умения выделять визуальные знак и 

иинтерпретировать их значение 

6. Посмотр ите на эту фото графию и 

про анализируйте ее. К акие эмоци и 

эта карт ина вызывает во м не? Какие 

про изведения ис кусства вы мо жете 

вспом нить, гляд я на нее?  

 

 

 

Рисунок 15. Задание для выявления 

уровня умения выделять визуальные 

знак и иинтерпретировать их значение 
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Приложение Б 

 

Рисунок 17. Задание для выявления уровня умения 

формулировать суждения о смыслах целостного 

визуального обр аза 

Какая тема по казана на 

изобр ажении? 

Какое значе ние может б ыть у 

этого изобр ажения для то го, 

кто на не го смотрит? 

Какие люди изобр ажены на 

к артине? 

С какой це лью была соз дана 

карти на? 

Какое отно шение к карт ине 

предпо лагается а втором? 

Какова иде я этого 

изобр ажения? 

 

 

Рисунок 18. Задание для выявления уровня умения 

формулировать суждения о смыслах целостного 

визуального обр аза 

Для кого соз дано 

изобр ажение? (це левая 

аудитор ия) 

Почему взято и менно это 

изобр ажение? 

Почему изобр ажение 

офор млено имен но так? 

Проанализируйте и 

пре доставьте о ценку 

данно му изображе нию? 
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Рисунок 19. Задание для выявления уровня 

умения формулировать суждения о смыслах 

целостного визуального обр аза 

Какое отно шение к карт ине 

предпо лагается а втором? 

Какое значе ние имеет р азмер 

объе ктов на это м изображе нии? 

Какие приё мы были 

ис пользованы, чтоб ы донести 

и дею изобра жения для зр ителей? 

Какова иде я данного 

изобр ажения? 
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Приложение В 

 

Рисунок 20.Задание для конроля уровня умения выделять 

визуальные знак и иинтерпретировать их значение 

1. Посмотрите на эту 

фото графию, что вы видите 

н а этой ней?  

Как вы можете о писать 

ситуацию на это  

фотограф ии?  

О чем говорят детали на 

этом изображении: ва жен 

ли цвет ко мпозиции, вре мя 

суток, з адний план, 

и ллюминация? 

Какие визу альные эффе кты 

и с ка кой целью б ыли 

использо ваны фотогр афом? 

 

 

Рисунок 21. Задание для конроля уровня умения выделять 

визуальные знак и иинтерпретировать их значение 

2. В чем и дея этого фото? О 

че м говорит изобр ажение 

деву шки, что о на отражает, 

с имволизирует? К акие 

эмоци и выражены? 
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Рисунок 22. Задание для конроля уровня умения 

выделять визуальные знак и иинтерпретировать их 

значение 

3.Что необ ычного вы в идите на 

фото графии? Че м обусловле н 

выбор та кого ракурс а? 

Необход има ли так ая 

цветопере дача? 

 

 

Рисунок 23. Задание для конроля уровня умения 

выделять визуальные знак и иинтерпретировать их 

значение 

4. Как вы сч итаете, что в 

фото графии необ ычного? 

Ка кие детали пр ивлекают 

в нимание? В че м смыслово й 

посыл фото графа? 

 

 
Рисунок 24. Задание для конроля уровня умения 

выделять визуальные знак и иинтерпретировать их 

значение 

5. Использо вание каки х знаков, 

поз волило фото графу пере дать 

настрое ние героев? Какие 

эмо ции они отр ажают? Что 

с имволизирует соб ака? Какой 

мо мент военн ых действи й 

передан в изуально и 

э моционально? 
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Рисунок 25. Задание для конроля уровня умения 

выделять визуальные знак и иинтерпретировать их 

значение 

6. Посмотр ите на эту 

фото графию и 

про анализируйте ее. К акие 

эмоци и эта карт ина вызывает? 

К акие произ ведения вы 

мо жете вспом нить, гляд я на 

нее?  
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Приложение Г 

 

Рисунок 26. Задание для выявления уровня умения 

формулировать суждения о смыслах целостного 

визуального обр аза 

 

Рисунок 27. Задание для выявления уровня умения 

формулировать суждения о смыслах целостного 

визуального обр аза 

 

Вопросы дл я обсужден ия: 

Какая тема по казана на 

изобр ажении? 

Какое значе ние может б ыть у 

этого изобр ажения для то го, 

кто на не го смотрит? 

С какой це лью была соз дана 

карти на? 

Какое отно шение к карт ине 

предпо лагается а втором? 

Какова иде я этого 

изобр ажения? 

Для кого соз дано 

изобр ажение? (це левая 

аудитор ия) 

Почему взято и менно это 

изобр ажение? 

Почему изобр ажение 

офор млено имен но так? 

Проанализируйте и 

пре доставьте о ценку 

данно му изображе нию? 

Какое значе ние имеет р азмер 

объе ктов на это м 

изображе нии? 



82 

 

Какие приё мы были 

ис пользованы, чтоб ы 

донести и дею изобра жения 

для зр ителей? 

Какова иде я данного 

изобр ажения? 

 

 

  



83 

 

Приложение Д 

 

Результаты констатирующего эксперимента, таблицы 

 

Таблица 3  

Общий уровень развития визуального мышления студенческой молодежи 

группы  А 

 
№ Имя 

Фамилия 

Умение 

создавать 

визуальные 

образы, 

наполненные 

наглядно 

выраженным 

значением 

Умение 

выделять знаки 

визуального 

образа   и 

интерпретиров

ать их значение 

Умение 

формулировать 

суждения о 

смыслах 

целостного 

визуального 

образа 

Балл

ы 

Уровн

и 

1 Ульяна А. 1 С 0 Н 0 Н 1 низки

й 

2 Евгений 

Б. 

0 Н 1 С 1 С 2 низки

й 

3 Алексей 

В. 

2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

4 Евгений 

Е. 

0 Н 1 С 0 Н 1 низки

й 

5 Александ

р Ж. 

1 С 0 Н 1 С 2 низки

й 

6 Дмитрий 

Ж. 

0 Н 0 Н 0 Н 0 низки

й 

7 Анастасия 

И. 

1 С 2 В 1 С 4 средн

ий 

8 Дмитрий 

К. 

2 В 1 С 2 В 5 высок

ий 

9 Мария К. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

10 Роман Л. 0 Н 1 С 1 С 2 низки

й 

11 Екатерина 

Л. 

1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

12 Константи

н М. 

1 С 0 Н 0 Н 1 низки

й 

13 Максим 

М. 

0 Н 0 Н 0 Н 0 низки

й 

14 Антон Н. 1 С 2 В 2 В 5 высок

ий 

15 Дарья Н. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

16 Дарья П. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

17 Надежа Р. 1 С 0 Н 1 С 2 низки

й 
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18 Максим 

С. 

1 С 1 С 1 С  3 средн

ий 

19 Кирилл С. 1 С 0 Н 0 Н 1 низки

й  

20 Артем Т. 0 Н 1 С 1 С 2 низки

й 

21 Тимофей 

Т. 

1 С 2 В 1 С 4 средн

ий 

22 Анжелика 

Ш. 

0 Н 0 Н 0 Н 0 низки

й 

23 Кристина 

Ш. 

0 Н 1 С 1 С 2 низки

й 

24 Олег Я. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

25 Софья Я. 2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

 

Таблица 4  

Общий уровень развития визуального мышления студенческой молодежи 

группы  Б 
№ Имя 

Фамилия 

Умение 

создавать 

визуальные 

образы, 

наполненные 

наглядно 

выраженным 

значением 

Умение 

выделять знаки 

визуального 

образа   и 

интерпретиров

ать их значение 

Умение 

формулировать 

суждения о 

смыслах 

целостного 

визуального 

образа 

Балл

ы 

Уров

ни 

1 Татьяна 

А. 

2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

2 Елена А. 2 В 1 С 2 В 5 высок

ий 

3 Ольга Б. 0 Н 0 Н 0 Н 0 низки

й 

4 Светлана 

Б. 

1 С 2 В 2 В 5 высок

ий 

5 Анжелика 

В. 

1 С 0 Н 0 Н 1 низки

й 

6 Зоя В. 1 С 2 В 1 С 4 средн

ий 

7 Анна Г. 2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

8 Оксана Г. 1 С 1 С 0 Н 2 низки

й 

9 Владимир 

Г. 

0 Н 0 Н 2 В 2 низки

й 

10 Артём З. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

11 Светлана 

К. 

2 В 1 С 2 В 5 высок

ий 



85 

 

12 Елена Л. 1 С 0 Н 1 С 2 низки

й 

13 Оксана Л. 2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

14 Анна Л. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

15 Александ

р М. 

2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

16 Ирина М. 1 С 0 Н 1 С 2 низки

й 

17 Светлана 

О. 

1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

18 Валентин 

С. 

2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

19 Юлия С. 2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

20 Татьяна С. 1 С 1 С 2 В 4 средн

ий 

21 Ирина Т. 2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

22 Максим Т. 2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

23 Карина Т. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

24 Елена Ч. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

25 Ирина Ф. 2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

 

Приложение Е 

 

Результаты контрольного среза, таблицы 

 

Таблица 5   

Общий уровень развития визуального мышления студенческой молодежи  в 

экспериментальной группе 

 
№ Имя 

Фамилия 

Умение 

создавать 

визуальные 

образы, 

наполненные 

наглядно 

выраженным 

значением 

Умение 

выделять знаки 

визуального 

образа   и 

интерпретиров

ать их значение 

Умение 

формулировать 

суждения о 

смыслах 

целостного 

визуального 

образа 

Балл

ы 

Уров

ни 

1 Ульяна А. 2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

2 Евгений 

Б. 

1 С 1 С 2 В 4 средн

ий 

3 Алексей 2 В 2 В 1 С 5 высок
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В. ий 

4 Евгений 

Е. 

2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

5 Александ

р Ж. 

1 С 0 Н 1 С 2 низки

й 

6 Дмитрий 

Ж. 

2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

7 Анастасия 

И. 

2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

8 Дмитрий 

К. 

1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

9 Мария К. 2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

10 Роман Л. 1 С 1 С 2 В 4 средн

ий 

11 Екатерина 

Л. 

2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

12 Константи

н М. 

1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

13 Максим 

М. 

2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

14 Антон Н. 2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

15 Дарья Н. 1 С 2 В 2 В 5 высок

ий 

16 Дарья П. 2 В 1 С 2 В 5 высок

ий 

17 Надежа Р. 1 С 1 С 2 В 4 средн

ий 

18 Максим 

С. 

2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

19 Кирилл С. 1 С 1 С 2 В 4 средн

ий 

20 Артем Т. 2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

21 Тимофей 

Т. 

1 С 2 В 2 В 5 высок

ий 

22 Анжелика 

Ш. 

2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

23 Кристина 

Ш. 

2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

24 Олег Я. 1 С 2 В 2 В 5 высок

ий 

25 Софья Я. 2 В 2 В 2 В 6 высок

ий 

 

 

 

 

 



87 

 

Таблица 6   

Общий уровень развития визуального мышления студенческой молодежи  в 

контрольной группе 

 
№ Имя 

Фамилия 

Умение 

создавать 

визуальные 

образы, 

наполненные 

наглядно 

выраженным 

значением 

Умение 

выделять знаки 

визуального 

образа   и 

интерпретиров

ать их значение 

Умение 

формулировать 

суждения о 

смыслах 

целостного 

визуального 

образа 

Балл

ы 

Уров

ни 

1 Татьяна 

А. 

2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

2 Елена А. 2 В 1 С 2 В 5 высок

ий 

3 Ольга Б. 0 Н 0 Н 0 Н 0 низки

й 

4 Светлана 

Б. 

1 С 2 В 2 В 5 высок

ий 

5 Анжелика 

В. 

1 С 0 Н 0 Н 1 низки

й 

6 Зоя В. 1 С 2 В 1 С 4 средн

ий 

7 Анна Г. 2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 

8 Оксана Г. 1 С 1 С 0 Н 2 низки

й 

9 Владимир 

Г. 

0 Н 0 Н 2 В 2 низки

й 

10 Артём З. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

11 Светлана 

К. 

2 В 1 С 2 В 5 высок

ий 

12 Елена Л. 1 С 0 Н 1 С 2 низки

й 

13 Оксана Л. 2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

14 Анна Л. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

15 Александ

р М. 

2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

16 Ирина М. 1 С 0 Н 1 С 2 низки

й 

17 Светлана 

О. 

1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

18 Валентин 

С. 

2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

19 Юлия С. 2 В 2 В 1 С 5 высок

ий 
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20 Татьяна С. 1 С 1 С 2 В 4 средн

ий 

21 Ирина Т. 2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

22 Максим Т. 2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

23 Карина Т. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

24 Елена Ч. 1 С 1 С 1 С 3 средн

ий 

25 Ирина Ф. 2 В 1 С 1 С 4 средн

ий 

 

Таблица 7  

Уровень умения создавать визуальные образы, наполненные наглядно 

выраженным значением в результате контрольного эксперимента 

 
Уровни Высокий Средний Низкий 

Группа 

Экспериментальная 

группа 

60 % (15) 40 % (10) 0 % (0) 

Контрольная 

группа 

44 % (11) 47 % (12) 9 % (2) 

 

Таблица 8  

Уровень умения выделять знаки визуального образа   и интерпретировать их 

значение в результате контрольного эксперимента 

 
Уровни Высокий Средний Низкий 

Группа 

Экспериментальная 

группа 

68 % (17) 28 % (7) 4 % (1) 

Контрольная 

группа 

39 % (9) 44 % (11) 17 % (5) 

 

Таблица 9  

Уровень умения формулировать суждения о смыслах целостного визуального 

образа в результате контрольного эксперимента 

 
Уровни Высокий Средний Низкий 

Группа 

Экспериментальная 

группа 

68 % (17) 32 % (8) 0 % (0) 

Контрольная 

группа 

26 % (5) 63 % (16) 11 % (3) 
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Таблица  10  

Общий уровень развития визуального мышления студенческой молодежи в 

экспериментальной и контрольной группе в результате контрольного 

эксперимента 

 
Уровни Высокий Средний Низкий 

Группа 

Экспериментальная 

группа 

65% (16) 33 % (8) 2% (1) 

Контрольная 

группа 

44 %(11) 47% (12) 9% (2) 

 

 

 

 

Рисунок 28. Алексей Е. Фоторафия демонстриру ющая высок ий уровень у мения созд авать 

визу альные обр азы, напол ненные наг лядно выра женным значе нием. 
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Рисунок 29. Дмитрий Ж. Фотограифя демонстрирующая н изкий урове нь умен ия создават ь 

визуальн ые образы, н аполненные н аглядно выр аженным зн ачением 

 

 

 

Рисунок 30. Фотокамера 35 мм 
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Рисунок 31. Темная комната фотографа 

 

Рисунок 32. Вид  с птичьего полета 
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Рисунок 33. Вид «с точки зрения червяка» 
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Рисунок 34.Максим С. Bake in USSR 

 

Рисунок 35. Тимофей Т. Хром 
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Рисунок 36. Софья Я. Вселенная 
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Рисунок 37. Кристина Ш. Обед 
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Рисунок 38. Дарья Н. Портрет 


