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Аннотация. Формирование картографической компетентности является актуальной 
задачей высшего географического образования. Цель исследования – обзор современных 
тенденций обобщения результатов исследований, имеющихся в литературе, охарактери-
зовать предметное поле исследований картографической компетентности и выявить про-
белы в научном знании относительно картографической компетентности. Для достиже-
ния данной цели решались следующие задачи: раскрыть суть концепта «картографическая 
компетентность» и близких к нему понятий «картографическая грамотность», «навыки 
чтения географических карт», «пространственное мышление»; на основе анализа лите-
ратуры выявить наиболее исследованные вопросы и пробелы в научном знании в области 
картографической компетентности; определить перспективные направления дальнейших 
исследований. 

Обзор исследований, посвящённых формированию картографической компетентности, 
проводился на основе методов анализа и метаанализа согласно критериям PRISMA 2020 
путём выборки литературы по ключевым словам.

Результаты исследования: осуществлён обзор исследований определений концепта 
«картографическая компетентность» и связанных с ним понятий; определены наиболее 
исследованные проблемы по картографической компетентности и эмпирические данные, 
полученные в рамках данной тематики; определены существующие в научном знании пробе-
лы; обозначены наиболее перспективные направления дальнейших исследований в области 
картографической компетентности.



145Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

cartographic compEtEncE in highEr gEographical  Education rEsEarch: a rEviEw of thE fiEld

Ключевые слова: профессиональная компетентность, высшее географическое образова-
ние, картографическая компетентность, картографическая грамотность, чтение карт, 
пространственное мышление

Для цитирования: Каймулдинова К.Д., Бейкитова А.Н., Сабденалиева Г.М., Жандо- 
сова Г.О. Картографическая компетентность в исследованиях высшего географического 
образования: обзор предметного поля // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 4.  
С. 144–168. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-144-168

Cartographic Competence in Higher Geographical  
Education Research: A Review of the Field

Review article
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-144-168

Kulyash D. Kaimuldinova – Dr. Sci. (Geography), Professor of the Department of Geography and 
Ecology, ORCID: 0000-0001-7352-5586, kulash_kaymuldin@mail.ru 
Albina N. Beikitova* – Master, Senior Lecturer of the Department of Geography and Ecology, 
ORCID: 0000-0003-1757-2198, ban_1985@mail.ru
Gulnarai M. Sabdenalieva – Cand. Sci. (Pedagogy), Associate Professor of the Department of 
Geography and Ecology, ORCID: 0000-0003-0128-7157, sgulnaray@mail.ru
Gulim O. Zhandosova – Master, Senior Lecturer of the Department of Geography and Ecology, 
ORCID:0000-0002-9879-8879, Zhandosova1974@mail.ru 
Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Republic of Kazakhstan
Address: 13, Dostyk ave., Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan
* the corresponding author 

Abstract. The formation of cartographic competence is an urgent task of higher geographical 
education. The purpose of the study is to review current trends, summarize the results of research 
available in the literature, characterize the subject field of cartographic competence research and 
identify gaps in scientific knowledge regarding cartographic competence. To achieve it, the follow-
ing tasks were solved: to reveal the essence of the concept of “cartographic competence” and the 
concepts of “cartographic literacy” close to it, “skills of reading geographical maps”, “spatial think-
ing”; based on the analysis of the literature, identify the most researched issues and gaps in scientific 
knowledge in the field of cartographic competence; identify promising areas for further research. 

A review of research on the formation of cartographic competence was conducted on the basis of 
analysis and meta-analysis methods according to the PRISMA 2020 criteria by sampling literature 
by keywords.

Research results: a review of research on the definitions of the concept of “cartographic compe-
tence” and related concepts was carried out; the most researched problems of cartographic compe-
tence and empirical data obtained within the framework of this topic were identified; gaps existing 
in scientific knowledge were identified; the most promising areas of further research in the field of 
cartographic competence were identified.

Keywords: professional competence, higher geographical education, cartographic competence, 
cartographic literacy, map reading, spatial thinking
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Введение
В научных исследованиях особое место 

занимает тема компетенций в профессио-
нальном образовании. Проблема формиро-
вания профессиональной компетентности 
будущих учителей географии, способных 
работать в условиях стремительного разви-
тия научной информации и внедрения ин-
новационных образовательных технологий, 
приобретает сегодня особую значимость и 
актуальность. Профессиональная деятель-
ность учителя географии направлена на раз-
витие мировоззрения и навыков географиче-
ского мышления учащихся, формирование 
географической картины мира, развитие 
умения извлекать информацию из различ-
ных источников, выявлять и анализировать 
значимость процессов, происходящих в при-
роде и обществе. 

Компетенции являются неотъемлемой ча-
стью географического образования и охва- 
тывают широкий спектр навыков и знаний, 
имеющих решающее значение для студен-
тов и преподавателей в этой области. В про-
цессе вузовской подготовки у будущих 
учителей географии должен быть сформи-
рован комплекс компетенций, включающий 
ценностно-смысловые, общекультурные, 
учебно-познавательные, информационные, 
коммуникативные, социально-трудовые и 
личностные компетенции, для выполнения 
профессиональных задач в области науч-
ных исследований и образования [1]. Более 
того, формирование нового типа педагога, 
обладающего творческой компетентностью, 
становится всё более важным в сфере об-
разования, подчёркивая необходимость 
инновационных и увлекательных методов 
обучения [2]. Исследования показали, что 
обычно компетентность школьных учителей 
выходит за рамки знаний по конкретному 
предмету; она охватывает психологические 

аспекты, навыки критического мышления, а 
также способность стимулировать любоз-
нательность и взаимодействие между уча-
щимися [3]. Как известно, учебные задания 
по географии могут способствовать раз-
витию навыков сравнения, стимулируя раз-
витие автономного географического мыш-
ления учащихся [4]. В этой связи на оценку 
географических навыков учащихся влияют 
компетенции самих учителей, модели обуче-
ния и материалы, используемые в классе [5]. 
Значит, возрастает актуальность оснащения 
будущих учителей разнообразным набором 
компетенций, начиная с цифровых и про-
фессиональных и заканчивая предметными 
компетенциями.

В сфере педагогического образования 
развитие цифровой компетентности имеет 
решающее значение для будущих учителей. 
Исследователи изучали восприятие цифро-
вой компетентности среди будущих учите-
лей, уделяя особое внимание использованию 
цифровых инструментов и электронных 
учебных пособий [6]. Преподаватели педа-
гогического образования играют жизненно 
важную роль в оснащении будущих учителей 
профессиональной цифровой компетенци-
ей, чтобы они могли преуспеть в своей буду-
щей роли [7]. 

В контексте образования в области гео-
графии использование интерактивных тех-
нологий было отмечено как ценный инстру-
мент повышения эффективности преподава-
ния и вовлечённости учащихся [8]. В сфере 
педагогического образования предметом 
исследования является развитие професси-
онально-педагогической компетентности 
и научной компетентности у будущих учи-
телей [9; 10]. Более того, оценка професси-
ональных компетенций будущих учителей 
имеет жизненно важное значение для обе-
спечения их соответствия требуемым стан-
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дартам и хорошей подготовки к своей роли 
[11–13]. Кроме того, развитие инклюзивной 
компетентности учителей было признано 
необходимым для создания благоприятной 
и разнообразной среды обучения [14]. Эти 
компетенции необходимы для того, чтобы 
будущие учителя были хорошо подготовле-
ны к удовлетворению потребностей сферы 
образования и эффективной поддержке об-
учения и развития учащихся.

Компетенции в области устойчивого раз-
вития также могут быть эффективно инте-
грированы в высшее образование в области 
географии, охватывая теоретические аспек-
ты глобальных изменений и практические 
элементы, такие как полевые работы и тема-
тические исследования [15]. Педагогические 
инструменты, такие как фотоголос, могут 
улучшить навыки критического мышления у 
учащихся, изучающих географию [16].

Развитие интеллектуальных компетен-
ций, особенно независимого мышления и 
расстановки приоритетов, имеет решающее 
значение для подготовки студентов к совре-
менному рынку труда [17]. Кроме того, инте-
грация устойчивого развития в учебные про-
граммы, особенно в программы, связанные с 
городскими районами, требует сосредоточе-
ния внимания на компетенциях, необходи-
мых учащимся в различных географических 
контекстах [18]. 

В географическом образовании развитие 
мягких навыков среди учителей имеет пер-
востепенное значение. Исследования пред-
полагают переход к моделям встроенного 
обучения, ориентированным на трансвер-
сальные компетенции, что соответствует не-
обходимости развития навыков в различных 
географических регионах [19]. 

Высшее географическое образование 
представляет собой проблемы и возмож-
ности, в том числе включение двуязычного 
образования, проектного обучения, полевых 
работ и использования геоинформационных 
технологий, таких как ГИС и ИКТ [20; 21]. 
В целом, подготовка географов включает в 
себя формирование целого ряда компетен-

ций, начиная от устойчивости и критическо-
го мышления и заканчивая мягкими навы-
ками и картографическими компетенциями. 
Интегрируя эти компетенции в педагогиче-
скую практику и учебные программы, препо-
даватели могут лучше подготовить будущих 
учителей географии к требованиям совре-
менной школы. 

В контексте географического образо-
вания важно учитывать возможности ка-
рьерного роста и компетенции будущих 
географов [22]. Понимание потенциальных 
профессий, в которых диплом по географии 
имеет ценность, таких как преподаватель 
и специалист по ГИС, может помочь в раз-
работке учебных программ в соответствии с 
потребностями отрасли. Исследователи из 
Китая, подчёркивая важность инновацион-
ных методов обучения в развитии навыков 
преподавателей, отмечают, что стратегии 
активного обучения повышают професси-
ональную педагогическую компетентность 
учителей географии [23]. Кроме того, ис-
пользование цифровых инструментов и 
онлайн-платформ существенно повлияли 
на географическое образование, особен-
но в трудные времена, такие как пандемия 
COVID-19 [24]. 

Программы подготовки будущих учите-
лей географии рассчитаны на развитие ком-
петенций, связанных с краеведением, тури-
стической работой, использованием совре-
менных методов обучения [25; 26]. Эти про-
граммы направлены на то, чтобы вооружить 
учителей необходимыми знаниями и навы-
ками для эффективного преподавания гео-
графии. В ряде исследований утверждается 
значимость повышения профессиональной 
педагогической компетентности учителей 
географии для обеспечения эффективного 
образования в области географии [23; 27; 
28]. Компетентность учителей географии 
включает в себя конкретные педагогические 
навыки и знания, необходимые для успешно-
го преподавания географии [23].

Одним из важных вопросов в этом пред-
метном поле является картографическая 
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компетентность. Картографическая ком-
петентность относится к знаниям, навыкам 
и способностям, необходимым для эффек-
тивного создания, интерпретации и анали-
за карт. Она охватывает ряд компетенций, 
включая картографический дизайн, анализ 
пространственных данных, географические 
информационные системы (ГИС) и интер-
претацию карт. 

Картографическая компетентность учи-
телей географии необходима для развития 
у учащихся навыков чтения карт и геогра-
фического понимания. Повышая професси-
ональную педагогическую компетентность 
учителей географии, предоставляя доступ к 
соответствующим ресурсам и реализуя эф-
фективные программы обучения, преподава-
тели могут сыграть жизненно важную роль в 
развитии картографических навыков и зна-
ний учащихся. Школьные учебники играют 
важную роль в развитии картографической 
компетентности учащихся, поскольку содер-
жат обширный картографический материал, 
способствующий развитию навыков [29–32]. 
Тем не менее необходимы целенаправленные 
и систематические усилия учителей по фор-
мированию у учащихся навыков чтения карт 
и познавательной активности [28]. Поэтому 
картографическая компетентность является 
составной частью профессиональной ком-
петентности будущих учителей географии и 
важна для их будущей карьеры. 

Обладание картографическими знани-
ями, навыками и умениями и готовность их 
использовать – необходимость для всех 
граждан, живущих в современном обществе. 
Учитель географии играет важнейшую роль 
в формировании картографической ком-
петентности учащихся, обеспечении у них 
необходимых знаний и навыков простран-
ственного мышления. Поэтому картогра-
фическая компетентность является компо-
нентом профессиональной компетентности 
будущих учителей географии. Картогра-
фическая компетентность рассматривается 
как сущностная характеристика, включаю-
щая комплекс картографических знаний и 

умений, владение логическими операциями 
в базовых и специальных областях, способ-
ность к самостоятельной поисково-исследо-
вательской деятельности, стремление к про-
фессиональному и личностному развитию.

Развитие картографической грамотности 
и культуры является актуальной пробле-
мой современного географического обра-
зования. В структуру входят специальные 
компетенции, которые формируются и раз-
виваются за счёт совершенствования орга-
низационных и образовательных условий в 
процессе обучения в вузе. 

Тема картографической компетентности 
активно исследуется последнее время, одна-
ко до сих пор не существует обзорных работ, 
обобщающих полученный опыт и характери-
зующих предметное поле исследований кар-
тографической компетентности. В этой свя-
зи цель нашей статьи – обобщить результа-
ты исследований, имеющихся в литературе, 
охарактеризовать предметное поле исследо-
ваний картографической компетентности и 
выявить пробелы в научном знании относи-
тельно картографической компетентности. 

В соответствии с данной целью нами были 
сформулированы следующие исследова-
тельские вопросы:

1. Как в литературе определяется кон-
цепт «картографическая компетентность» и 
какие схожие понятия используются? 

2. Какие вопросы наиболее исследованы 
в рамках темы картографической компе-
тентности и какие эмпирические данные по-
лучены?

3. Какие существуют пробелы в научном 
знании относительно картографической 
компетентности?

4. Какие направления дальнейших иссле-
дований наиболее перспективны?

Методология
Систематический обзор результатов ис-

следований был проведён согласно крите-
риям PRISMA 2020 [33]. В этой методологии 
преимущества учитываются прежде всего 
для систематического анализа и метаанали-
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за, т.е. при поиске материалов исследования 
мы руководствуемся ключевыми словами, 
лежащими в основе исследования. Таким 
образом, мы использовали такие ключевые 
слова как «профессиональная компетент-
ность», «высшее географическое образова-
ние», «картографическая компетентность», 
«картографическая грамотность», «чтение 
карт», «пространственное мышление». При 
поиске и отборе исследований в базах дан-
ных Scopus, Research Gate, elibrary.ru, ERIC 
и Google Scholar, не было ограничений по 
возрасту научных статей. Основополагаю-
щим принципом здесь была актуальность 
рассматриваемой темы и ценность материа-
лов исследования. Однако особое внимание 
в аналитическом обзоре уделяется зарубеж-
ным публикациям, вышедшим в последние 
годы. В результате поиска было собрано бо-
лее 200 источников, напрямую относящихся 
к теме исследования. Дальнейшая выборка в 
процессе работы помогла отобрать для ана-
лиза наиболее актуальную литературу и тем 
самым сократить их количество.

Результаты исследования
1. Осуществлён обзор определений кон-

цепта «картографическая компетент-
ность» и связанных с ним понятий. 

Картографическая компетентность вклю-
чает в себя понимание картографических 
концепций и отработку картографических 
навыков при работе с картами или их созда-
нии [28]. Картографическая компетентность 
считается фундаментальным компонентом 
профессиональной компетентности буду-
щих учителей географии [34]. Э. Оливейра 
с соавторами считают, что развитие карто-
графической компетентности предполага-
ет приобретение навыков интерпретации и 
создания карт, позволяющих людям читать 
и анализировать различные картографиче-
ские представления мира [35]. 

В образовательном контексте развитие 
картографической компетентности имеет 
решающее значение для того, чтобы учащи-
еся могли эффективно ориентироваться и 

интерпретировать географическую инфор-
мацию [36]. 

Внедряя интерактивные карты в практику 
преподавания, преподаватели могут способ-
ствовать гармоничному развитию картогра-
фической компетентности учащихся [37]. 
Более того, картографическая компетент-
ность выходит за рамки географии и может 
применяться, например, в музыкальном об-
разовании, для изучения культурных прак-
тик и проблем, связанных с культурной ком-
петентностью [38].

Таким образом, картографическая ком-
петентность – это многогранный навык, 
который включает в себя понимание концеп-
ций карт, интерпретацию географической 
информации и критический анализ карто-
графических изображений. Он является не-
отъемлемой частью различных дисциплин, 
от географического образования до техниче-
ских коммуникаций, указывая на его значе-
ние в повышении пространственной грамот-
ности и содействии принятию обоснованных 
решений на основе карт и географических 
данных. В географическом образовании с 
концептом «Картографическая компетент-
ность» связаны такие понятия, как «Карто-
графическая грамотность», «Чтение карт», 
«Пространственное мышление». 

Картографическая грамотность означа-
ет способность эффективно читать, интер-
претировать и понимать карты. Это предпо-
лагает понимание различных элементов кар-
ты, таких как символы, масштабы, легенды 
и направления компаса. Картографическая 
грамотность является фундаментальным 
аспектом географического образования, 
имеющим решающее значение для понима-
ния географических концепций и простран-
ственных отношений. Картографическая 
грамотность необходима для навигации по 
физическому пространству, анализа геогра-
фической информации и принятия обосно-
ванных решений на основе пространствен-
ных данных. 

Картографическая грамотность, позво-
ляя людям эффективно интерпретировать и 
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анализировать карты, является важнейшим 
навыком в современном мире, управляемом 
данными. Понимание картографических эле-
ментов, таких как масштаб, легенда, символы 
и проекции, необходимо для принятия обо-
снованных решений на основе пространствен-
ной информации. Исследование Дж. Керски 
подчёркивает важность картографической 
грамотности в развитии навыков простран-
ственного мышления и географических зна-
ний [39]. Другая работа отмечает значимость 
навыков чтения карт в различных дисципли-
нах, включая географию, экологию и город-
ское планирование [40].

Также многочисленные исследования ак-
центируют внимание на важности развития 
навыков картографической грамотности у 
учащихся [41]. На наш взгляд, очень ценной 
является рекомендация о том, чтобы карто-
графическая грамотность была интегрирова-
на в общее развитие грамотности учащихся 
из-за широкого использования и обществен-
ной полезности карт [42]. Так как развитие 
картографической грамотности предполага-
ет как получение, так и предоставление ин-
формации, исследователями отмечается цен-
ность интерактивных методов обучения [43]. 

Интеграция географической и картогра-
фической грамотности улучшает понимание 
учащимися географического содержания, 
что приводит к более глубокому пониманию 
предмета [44]. Поэтому картографическая 
компетентность будущих учителей геогра-
фии будет позволять успешно сочетать гео-
графический контент с картографической 
грамотностью. 

В образовательных учреждениях кар-
тографическая грамотность признаётся 
ценным инструментом для улучшения про-
странственного мышления обучающихся 
и содействия их критическому пониманию 
тематических карт [45]. Кроме того, исполь-
зование картографической грамотности в 
качестве методологии обучения одобрено 
благодаря инновационному и эффективно-
му подходу к географическому образова-
нию [46]. При этом важна роль учителей гео-

графии в формировании картографической 
компетентности учащихся, так как учителя 
существенно влияют на развитие способно-
стей учащихся к чтению карт [28]. 

Также считается, что картографическая 
грамотность играет жизненно важную роль 
в поддержке подходов к социальным изме-
нениям, поскольку она позволяет людям кри-
тически анализировать и интерпретировать 
карты [42]. Понимание семиотики картогра-
фического дискурса имеет решающее значе-
ние для анализа визуальных и концептуаль-
ных аспектов карт [47]. Кроме того, большое 
значение имеет доверие к картам и их надёж-
ности, что подразумевает необходимость 
прозрачности и контекстуализации при при-
нятии картографических решений [48]. 

Новые технологии также играют роль в 
формировании картографической грамот-
ности, предлагая инновационные подходы 
к преподаванию и изучению географии [49]. 
Использование таких инструментов, как ин-
терактивные карты и цифровые технологии, 
революционизирует традиционные методы 
картографической грамотности [50]. Ри-
сование и интерактивные карты считаются 
стратегиями повышения картографиче-
ской грамотности среди детей и подрост-
ков [51]. В географическом образовании 
важно использование таких инструментов, 
как школьные атласы и электронные кар-
тографические онлайн-платформы, в обра-
зовании по географии [52; 53]. Эти ресурсы 
могут помочь учителям географии улучшить 
картографические навыки и знания учащих-
ся. Кроме того, использование трёхмерных 
картографических материалов считается 
ценным инструментом при преподавании 
физической географии и наук о Земле [54]. 

Таким образом, исследования карто-
графической грамотности утверждают её 
значение в географическом образовании, 
обращая внимание на необходимость эф-
фективных методов обучения и интеграции 
новых технологий для улучшения простран-
ственного понимания учащихся и навыков 
чтения карт.
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Чтение географических карт включает 
в себя сложный когнитивный процесс, ко-
торый объединяет различные навыки, такие 
как обработка изображений, пространствен-
ное понимание и интерпретация символов и 
легенд. Исследования показали, что навыки 
чтения карт имеют решающее значение как 
для образовательных, так и для практических 
целей [55]. Способность эффективно переме-
щаться по картам связана с активацией опре-
дёленных областей мозга, связанных в свою 
очередь с обработкой визуальных данных и 
пространственным познанием [56]. Способ-
ность читать географические карты – это 
многогранный навык, который включает в 
себя когнитивные процессы, такие как зри-
тельно-пространственное внимание, про-
странственное мышление и интерпретацию 
символов. Обучение и образовательные ме-
роприятия, направленные на развитие навы-
ков чтения карт, могут значительно улучшить 
пространственную осведомлённость людей, 
критическое мышление и когнитивный кон-
троль, в конечном итоге улучшая их способ-
ность ориентироваться и эффективно интер-
претировать географическую информацию.

Чтобы улучшить навыки чтения карт, 
крайне важно учитывать различные факто-
ры, которые могут повлиять на эти навыки. 
Исследования показали, что убеждения в са-
моэффективности играют решающую роль в 
академическом поведении и успеваемости 
[57]. Что касается конкретно чтения карт, 
в исследованиях изучались методы оценки 
навыков чтения карт с использованием от-
слеживания взгляда и моделирования байе-
совских структурных уравнений [58]. Кроме 
того, проверка навыков чтения карт посред-
ством занятий ориентированием была связа-
на с использованием навыков картографии 
и умственных процессов [55]. В заключение, 
понимание таких факторов, как убеждения в 
самоэффективности, передача отношения к 
чтению, влияние ИКТ, металингвистическая 
осведомлённость, использование цифровых 
инструментов в обучении и подходы к управ-
ляемому чтению, может способствовать раз-

работке эффективных стратегий улучшения 
чтения карт. 

Пространственное мышление (понима-
ние) является составной частью картогра-
фической компетенции, фундаментальным 
аспектом географического образования, в 
его развитии значительную роль играют гео-
пространственные технологии. Считается, 
что особенно важна для развития простран-
ственная информация. Например, до 80% 
решений в целях развития основаны на про-
странстве [59]. Критическое пространствен-
ное мышление является особенно важным 
для студентов-географов, и использование 
цифровых ресурсов может помочь в его раз-
витии. Кроме того, включение программ 
экологического образования и картографи-
рования сообществ может способствовать 
развитию географических навыков и про-
странственного мышления среди учащихся 
[16]. Таким образом, для развития картогра-
фической компетентности будущих учителей 
географии необходим многогранный подход. 
Это включает в себя использование учебни-
ков, реализацию стратегий активного обуче-
ния, использование цифровых инструментов 
для обучения и интеграцию программ эко-
логического образования. Обращаясь к этим 
аспектам, преподаватели могут эффективно 
повысить картографическую компетентность 
студентов-географов, готовя их к успешной 
карьере в своей области.

Национальный исследовательский со-
вет (NRC) США выступает за преподавание 
пространственного мышления в учебной 
программе K–12 [60]. Геопространственные 
технологии, такие как географические ин-
формационные системы (ГИС), имеют реша-
ющее значение для улучшения навыков про-
странственного мышления. Эти технологии 
не только помогают в развитии простран-
ственного мышления, но и поддерживают 
навыки географических исследований [61]. 

Кроме того, исследования показали, что та-
кие инструменты, как Google Earth, могут спо-
собствовать пространственному мышлению и 
развитию критических аналитических навы-
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ков у учащихся [62]. Педагоги играют важную 
роль в развитии пространственного мышления 
учащихся. Они поддерживают и расширяют 
пространственное мышление детей посред-
ством различных символических представ-
лений и навыков математической речи [63]. 
Кроме того, было обнаружено, что интегра-
ция геопространственных информационных 
технологий (GIT) в учебную программу спо-
собствует развитию пространственного мыш-
ления среди учащихся средних школ [64]. 

Пространственное мышление важно не 
только в географическом образовании, но и 
в других дисциплинах. Например, в области 
геолого-геофизических наук, для того чтобы 
стать профессиональным геологом, необхо-
димы навыки пространственного мышления 
высокого уровня [65]. Более того, исполь-
зование геопространственных технологий и 
расширенного пространственного мышле-
ния может быть полезным в гражданском 
образовании, особенно в веб-средах Кибер-
ГИС [66]. В целом пространственное мышле-
ние является важнейшим компонентом гео-
графического образования, и преподаватели 
разных уровней должны совершенствовать 
навыки пространственного мышления уча-
щихся посредством включения инструмен-
тов и методологий, которые способствуют 
пространственному мышлению и решению 
проблем в географическом контексте.

2. Определены наиболее исследованные 
проблемы по картографической компе-
тентности и эмпирические данные, полу-
ченные в рамках данной тематики

Картографическая компетентность сту-
дентов была предметом интереса в раз-
личных исследованиях. Российский ис-
следователь, доктор педагогических наук, 
профессор Т.С. Комиссарова разработала 
теоретические основы картографической 
подготовки учителей географии [67]. Она 
создала структурно-функциональную 
модель профессионально-методической 
картографической подготовки учителя 
географии. Структурными частями данной 
модели являются: специальная подготовка, 

картографические знания и методы обуче-
ния, профессиональная подготовка буду-
щих учителей.

Т. Назаренко с соавторами провели ис-
следование, посвящённое роли учителей гео-
графии в формировании картографической 
компетентности учащихся. В ходе исследо-
вания был проведён сравнительный анализ 
среди учеников, родителей и учителей гео-
графии для оценки картографических зна-
ний и навыков учащихся [28]. 

Аналогичным образом в другом иссле-
довании было изучено состояние навыков 
чтения карт у молодых людей посредством 
пользовательского исследования с участи-
ем школьников и студентов-географов, це-
лью которого было оценить их картографи-
ческие навыки с использованием топогра-
фических карт [68]. Кроме того, исследова-
ние обращает внимание на статус навыков 
чтения карт у молодых людей, особенно с 
учётом их ежедневного взаимодействия с 
картографическими технологиями. Эти ис-
следования проливают свет на важность 
оценки и повышения картографической 
компетентности обучающихся. Оценивая 
знания и навыки учащихся в чтении карт и 
понимании картографических концепций, 
учителя географии могут адаптировать ме-
тоды обучения для улучшения навыков уча-
щихся в этой области. 

Исследование В.Н. Носаченко показы-
вает, что профессиональный опыт будущих 
учителей географии заключается в разви-
тии географического и пространственного 
мышления через пространственное воспри-
ятие мира, овладение картографическими 
методами в географических исследованиях и 
преподавании географии, освоение принци-
пов ГИС-технологий, геоинформационного 
картографирования [69]. В образователь-
ном процессе высших учебных заведений 
личностно-ориентированное направление 
играет основную роль в формировании кар-
тографической компетентности будущих 
учителей географии. Из этого следует, что 
процесс формирования картографической 

картографическая компетентность в исследованиях высшего географического образования:  
обзор предметного поля



153Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

cartographic compEtEncE in highEr gEographical Education rEsEarch: a rEviEw of thE fiEld 

компетентности должен учитывать индиви-
дуальные особенности обучающихся. 

Эмпирические данные демонстрируют, 
что картографическая компетентность сту-
дентов вузов заключается в создании карто-
графических произведений различной сте-
пени сложности, их анализе и применении, 
использовании картографических источ-
ников, готовности и умении использовать 
комплекс знаний и навыков, приобретённых 
по картографическим дисциплинам при осу-
ществлении учебной и профессиональной 
деятельности [70]. При этом отмечается, что 
картографическая компетентность реали-
зуется через мотивацию, образовательные 
критерии, картографические навыки.

Согласно исследованиям, проведённым 
учёными из Карловского университета в 
Чехии, географические карты в настоящее 
время становятся самым популярным ис-
точником информации, поэтому развитие у 
студентов навыков чтения карт, рисования 
и картографирования является очень ак-
туальной проблемой [71]. По результатам 
опроса и интервью чешских учителей в ходе 
исследования были выделены три основных 
концептуальных типа учителей: «Навига-
торы», «Проблемно-ориентированные» 
и «Ресурсно-ориентированные» учителя. 
Основным выводом данного исследования 
стала необходимость использования ви-
зуальных инструментов в развитии навы-
ков учителей. Исследование, проведённое 
путём анкетирования 57 учителей школ из 
Нитранского и Тренчинского самоуправ-
ляющихся регионов (Словакия), а также 
19 студентов-географов показали, что учи-
теля и будущие учителя географии придают 
большое значение работе с картой, что до-
казывает доминирующую роль карты как 
средства приобретения картографической 
компетентности [72].

Исследования с помощью отслеживания 
движений глаз сыграли важную роль в по-
нимании того, как люди взаимодействуют 
с картами, выявив различия в стратегиях 
внимания и навигации между полами [73]. 

Движения глаз при чтении карт влияют на 
точность и эффективность действий людей 
[58]. Новички и опытные пользователи карт 
демонстрируют различные модели внима-
тельного поведения при интерпретации 
карт, что подтверждает важность опыта 
и обучения для развития навыков чтения 
карт [68]. Преподаватели исследовали ин-
новационные методы обучения, такие как 
использование цифровых карт связей, что-
бы улучшить навыки критического чтения 
и когнитивные способности учащихся при 
интерпретации карт [74]. Кроме того, было 
обнаружено, что использование инстру-
ментов картографической визуализации и 
метакогнитивных стратегий улучшает по-
нимание и сохранение памяти учащихся в 
процессе чтения карт [75]. 

Картографическая компетентность – это 
многомерная область, которая включает в 
себя различные факторы, имеющие решаю-
щее значение для людей, желающих научить-
ся читать и интерпретировать карты. Иссле-
дования выявили значимость таких факторов, 
как личностные особенности обучающихся, 
характеристики карт, содержание учебных 
материалов в формировании картографи-
ческой компетентности [28; 32; 41]. Умение 
критически мыслить, применять стратегии 
решения задач, владеть картографическими 
знаниями и эффективно взаимодействовать 
с объектами карты являются важными ком-
понентами развития картографической ком-
петентности учащихся [32; 41]. Кроме того, 
включение комплексного картографического 
материала в образовательные ресурсы, такие 
как учебники, играет крайне важную роль в 
развитии картографических навыков [32].

Понимание картографии имеет решаю-
щее значение не только в географии, но и в 
различных дисциплинах, где чтение карт и 
пространственная интерпретация являются 
важными навыками. Так, связь между про-
фессиональной компетентностью и карто-
графическими навыками обнаруживалась 
в контексте программ обучения различ-
ным профессиям, например туризму [76]. 
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Это подтверждает важность интеграции 
картографического обучения в образова-
тельные программы для повышения общей 
компетентности будущих специалистов в 
эффективном использовании карт в своих 
областях.

Исследования по картографической 
компетентности углубились в когнитив-
ные процессы, связанные с приобретением 
пространственных знаний посредством из-
учения маршрутов и картографических карт 
[77]. Кроме того, развитие картографиче-
ских компетенций изучалось в контексте 
академического образования с упором на то, 
чтобы сделать геопространственные данные 
доступными для пользователей для лучшего 
понимания и анализа [78]. Это подтверждает 
развивающийся характер картографическо-
го образования, отвечающего требованиям 
современных геопространственных техно-
логий и методов анализа данных.

Таким образом, исследование картографи-
ческой компетентности акцентирует внимание 
на важности учёта личных, образовательных 
и профессиональных факторов в формирова-
нии способностей людей эффективно интер-
претировать и использовать карты. Интегри-
руя картографическое обучение в образова-
тельные программы и уделяя особое внимание 
развитию критического мышления и навыков 
чтения карт, люди могут повысить свою карто-
графическую компетентность для различных 
приложений в разных дисциплинах.

Эмпирические данные, полученные в ходе 
исследований по картографической компе-
тенции предоставляют ценную информацию 
об оценке картографической компетентно-
сти студентов. Определив сильные стороны 
и области для улучшения картографических 
навыков учащихся, преподаватели смогут 
лучше поддерживать их обучение и развитие 
в этой важной области.

3. В результате исследования определе-
ны существующие в научном знании пробе-
лы и наиболее перспективные направления 
дальнейших исследований в области кар-
тографической компетентности

Во-первых, в существующей литературе 
недостаточно отражены новейшие тенденции 
в дизайне учебных и методических материа-
лов по картографии. Однако за последние де-
сятилетия в силу влияния мощной цифрови-
зации и относительной доступности больших 
данных, прикладная картография преврати-
лась в одну из быстроразвивающихся отрас-
лей, где применяются новейшие технологии. 
В связи с этим должны были динамично ме-
няться учебные программы по картографии. 
Д. Фейрберн отмечает, что дизайн учебных 
программ по картографии должен быть гиб-
ким и достаточно инновационным, чтобы 
справиться с более многочисленными и более 
интегрированными темами [79].

Во-вторых, картографическими услуга-
ми пользуется множество разнонаправлен-
ных учреждений от муниципальных до об-
разовательных. Поэтому нет единого пони-
мания вопроса, какими картографическими 
компетенциями должны обладать выпускни-
ки вузов. Что касается будущих учителей ге-
ографии, также возникают затруднения ка-
сательно их картографических знаний и на-
выков, так как в учебных программах обще-
образовательных школ раздел картографии 
дополнен основами ГИС. В казахстанских 
учебных программах школ предусмотрено 
использование картографических знаний 
и навыков по всем разделам школьной гео-
графии. Исследователи также обращают 
внимание на взаимосвязь картографическо-
го образования с другими географическими 
дисциплинами [79]. В этой связи необходи-
мо исследовать содержание вузовских про-
грамм по картографии и геоинформатике на 
предмет формирования востребованных в 
современной школе картографических ком-
петенций. 

В-третьих, любая быстроразвивающая 
отрасль науки и техники требует постоянной 
актуализации образовательного контента. 
Онлайн-платформы предлагают всё новые и 
актуальные профессиональные курсы, бла-
годаря которым выпускники вузов могут в 
дальнейшем дополнять знания, необходи-

картографическая компетентность в исследованиях высшего географического образования:  
обзор предметного поля



155Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

cartographic compEtEncE in highEr gEographical Education rEsEarch: a rEviEw of thE fiEld 

мые в их профессиональной деятельности. 
Поэтому особенно актуальными становятся 
электронные обучающие программы и массо-
вые открытые онлайн-курсы по картографии. 
В существующей литературе недостаточно 
освещена проблема создания электронных 
обучающих программ для повышения карто-
графической компетенции географов. 

Обсуждение и выводы
Современная картография прочно вошла 

в повседневную жизнь каждого человека, 
который использует электронные гаджеты. 
Поэтому изучение картографии и форми-
рование картографических навыков стано-
вятся важным элементом обучения в школе 
и вузах. Изучение картографии в современ-
ном мире выходит за рамки традиционного 
понимания методов картографии и включает 
современные формы выражения, такие как 
мультимедийная картография [80]. Обще-
известно, что с давних времён в академиче-
ских кругах картография служит ценным 
исследовательским методом для изучения 
различных объектов [81; 82]. Это подтверж-
дает универсальность картографии как ин-
струмента визуализации и анализа сложных 
данных и концепций. Кроме того, более ран-
ние исследования подчёркивали междисци-
плинарный характер картографии, где пере-
секаются когнитивные и психофизические 
исследования, соединяя эпистемологию, 
познание и информатику [83]. Актуальность 
картографии распространяется и на теорию 
образования и исследования, где она ис-
пользуется для отражения растущей слож-
ности социальных систем [84].

В целом исследования в области карто-
графии изучают инновационные методы, 
такие как аудиовизуальная картография и 
тактильная эмпатия при просмотре карт, 
обращая внимание на развивающийся ха-
рактер этой области и её междисциплинар-
ное применение [85; 86]. Таким образом, 
объединяя технологические достижения и 
разнообразные точки зрения, картография 
остаётся динамичным и важным инстру-

ментом для исследований и анализа в раз-
личных областях. Данное обстоятельство 
требует более тщательного подхода к ди-
зайну образовательного контента для школ 
и вузов. В связи с этим очень важно вне-
дрить в систему подготовки учителей гео-
графии новые практикоориентированные 
дисциплины с охватом новых тенденций 
развития картографии.

Современная картография стала цифро-
вой дисциплиной, которая неразрывно свя-
зана с географическими информационными 
системами (ГИС). Уже проведено значитель-
ное количество исследований, демонстри-
рующих возможности ГИС и связанных с 
ними геопространственных инструментов 
улучшить формирование пространственно-
го мышления, начиная со школьного и закан-
чивая высшим образованием [87–95]. Инте-
грация ГИС в образовательные учреждения, 
особенно на уроках географии в средней 
школе, была темой, представляющей интерес 
для академических исследований. Так, был 
проведён опрос преподавателей географии и 
учащихся с целью оценки перспектив изуче-
ния ГИС в средних школах, проливающий 
свет на важность понимания потребностей 
и опыта как учителей, так и учащихся [96]. 
В другой работе акцентируется внимание на 
необходимости изучения того, как взаимо-
действие студентов с ГИС может улучшить 
географическое образование [94]. Исследо-
вание [97] выявило широкое использование 
практических занятий в качестве методов 
оценки на курсах ГИС в различных учрежде-
ниях, что указывает на практический подход 
к оценке обучения студентов. 

Более ранняя работа демонстрирует, что 
полевые исследования и исследования с ис-
пользованием ГИС положительно влияют на 
отношение учащихся и позволяет получать 
концептуальные знания в области экологи-
ческого образования [98]. Исследования, 
проведённые в средней школе Комстока в 
Мичигане с внедрением в учебный процесс 
различных заданий (рисование мысленных 
карт, создание контурных линий модельных 
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ландшафтов, построение 3D-ландшафтов 
на основе топографических карт и др.), по-
казали, что практические занятия, ориен-
тированные на учащихся, с применением 
геопространственных технологий улучшают 
качество обучения учащихся [95]. В ходе ис-
следования с 35 студентами бакалавриата, 
изучающими онлайн-курсы по основам гео-
графической информатики и технологий, 
было выяснено, что, взаимодействуя с ГИС, 
они разрабатывают стратегии для выполне-
ния различных пространственных задач [89].  
Таким образом, полученные целым рядом 
исследователей эмпирические данные до-
казывают потенциал практических занятий 
с ГИС для улучшения результатов обучения. 

Заключение
В целом на основании обзора исследова-

ний можно заключить, что несмотря на су-
ществующие проблемы формирования кар-
тографической компетентности и внедрения 
практикоориентированного обучения на 
основе ГИС-технологий в образовательных 
учреждениях, такие как ограничения фи-
нансирования и аппаратные ограничения, 
растёт признание важности участия студен-
тов и практической деятельности в улучше-
нии опыта обучения. Решая эти проблемы и 
используя эффективные стратегии обуче-
ния, преподаватели могут максимизировать 
преимущества ГИС при обучении студентов 
пространственным концепциям и формиро-
вании картографической компетентности.

Вышесказанное позволило нам сформу-
лировать следующие перспективные направ-
ления дальнейших исследований в области 
картографической компетентности:  

1. изучение психолого-педагогических 
условий формирования картографической 
компетентности будущих учителей геогра-
фии с учётом быстроменяющегося образо-
вательного контента;

2. исследование влияния картографиче-
ских навыков и пространственного мышле-
ния на интеллектуальное развитие личности;

3. исследования, направленные на соз-
дание оптимального дизайна учебных про-
грамм и обучающих программ по картогра-
фии и ГИС. 

В образовательных программах подготов-
ки учителей географии следует предусмо-
треть возможности увеличения количества 
практических занятий по картографическим 
дисциплинам и ГИС. Оснащённые учебные 
ГИС-лаборатории в вузах могут стать об-
разовательной площадкой для проведения 
практических занятий для студентов, а так-
же курсов повышения квалификации для 
учителей школ. 
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