
Во-вторых, позволяет выступающему охватить больший объем доклада, так как текст на 

слайдах представляет собой наиболее важную «выжимку», которую достаточно просто 

законспектировать. 

С помощью проектора в учебных целях на большой экран могут также выводиться 

учебные фильмы. В случае использования данного прибора при изучении информационных 

технологий он просто незаменим. Так, преподавателю не нужно подходить к каждому из 

студентов и показывать лично, как работает та или иная программа на практике. Достаточно 

выполнять эти действия на своем компьютере, студенты же наглядно будут видеть действия 

лектора на экране. 

Что же касается другой стороны учебного процесса – студентов – то и они нередко 

используют проектор. Как известно, в образовании важен и творческий процесс, так как он 

наиболее приятен и побуждает к работе. При подготовке к семинарским занятиям будущие 

бакалавры могут делать яркие доклады с использованием различных интерактивных 

возможностей: от презентаций с иллюстрациями или видео, до показа принципа работы той 

или иной программы. 

Как правило, для образовательных целей используются недорогие проекторы: световой 

поток от 1800 до 2600 ANSI-лм, масса от 2,5 до 4,5 кг, цена – до полутора тысяч долларов. 

Объектив и расширение проектора должны выбираться в зависимости от размера 

учебной аудитории. Отдельно необходимо удостовериться в том, что устройство не издает 

лишний шум, а лампа имеет длительный срок действия. Немаловажно, чтобы проектор не 

наносил вред зрению. Для многочасовых занятий имеет смысл отдавать предпочтение LCD-

проекторам, особенно при работе в сочетании с интерактивной доской. 

Удобство использования – также существенный критерий в данном вопросе, так как 

позволяет экономить время. В случае, если проектор подключается к стационарному 

компьютеру, а не ноутбуку, нужно учитывать необходимость наличия разъемов для выхода на 

контрольный монитор. Что же касается размещения проектора, то наиболее удобным 

вариантом является место под потолком, однако в таком случае необходимо провести 

совершенствование учебной аудитории во время планового ремонта. 

Таким образом, важность проектора в процессе образования трудно переоценить. При 

этом, выбирая такое устройство в учебных целях, важно руководствоваться целым рядом 

моментов, позволяющих совершенствовать учебный процесс все больше и больше. 
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Аннотация . Дано определение инфографики, как средства визуализации информации. 

Выявлены значение инфографики для восприятия учебной информации и значение 

инфографических проектов для формирования визуального мышления. 

Abstract. The definition of the infographic as a means of visualizing information. Identified the 

value of infographics for the perception of educational information and value infografics projects for 

the formation of visual thinking. 

Ключевые слова: инфографика, визуализация, учебная информация, визуальное 

мышление. 

Keywords: infographics, visualization, training information, visual thinking. 

Современности характерен «визуальный бум», который переживает информационное 

общество XXI века. Информация генерируется из визуальных источников и визуальными 

средствами. Возникает необходимость научиться воспринимать, понимать, анализировать и 

преобразовывать визуальную информацию. Перед системой профессионального образования 

встает задача обучить студентов на основе обработанной визуальной информации 

выстраивать концептуальные и систематизированные знания. 

Педагогическая концепция визуальной грамотности возникла в США в конце 60-х годов 

XX века и перекликается с технологией визуализации учебного материала. Концепция 

основана на положении о значении для человека визуального восприятия в процессе познания 

мира и понимания своего места в этом мире, ведущей роли образа в процессах восприятия и 

мышления. 

Информационный дизайн, или инфографика, предназначена для быстрой, краткой и 

четкой передачи информации в виде связанных с ней визуальных образов. 

Существует несколько определений инфографики. Например, Эдвард Тафти считал, что 

это «графический способ подачи информации, данных и знаний» [1, стр. 11], В.В. Лаптев 

пишет, что «инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит 

графическое представление информации, связей, числовых данных и знаний» [4, стр. 7], 

бельгийский ученый Поль Луи считает, что инфографика определяется как «перевод чисел в 

форму рисунка, эскиза или поясняющего плана или иллюстрации» [4, стр. 10]. Также можно 

сказать, что «инфографика – это иллюстрированная информация, представленная в виде 

текста, диаграмм, графиков, рисунков» [5]. 

В эпоху информационной насыщенности требуется специальная подготовка учебного 

материала перед подачей его обучаемому, чтобы в кратком образе донести необходимые 

знания. Инфографика относится к жанру иллюстративной журналистики и в наше время 

рассматривается, как новый метод работы с обучаемыми, в то же время она пока не 

утвердилась как самостоятельный метод обучения и не получила широкого распространения 

в практике профессионального образования. По мнению педагогов-новаторов инфографика 

обладает существенными преимуществами и достойна активного внедрения в учебный 

процесс. 

Существует мнение, что современное поколение не способно воспринимать 

классические литературу, музыку, кинофильмы и все, что требует способностей внимательно 

изучать, анализировать, выстраивать причинно-следственные связи и делать выводы. Главной 
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формой получения информации стал мгновенный образ, вспышка, клип, последовательность 

моментальных снимков, что приводит к формированию «клипового» сознания, привычке 

воспринимать мир через краткий посыл, воплощенный в красочном образе. 

При восприятии классического материала первый и последний фрагменты связаны 

между собой посредством нескольких промежуточных фрагментов, т.е. восприятие 

происходит последовательно, в одном направлении. Клиповое сознание предполагает 

различные способы построения материала, вариативность структуры источника информации. 

При клиповом восприятии переход между фрагментами возможен в различных направлениях, 

и с каждым фрагментом могут быть связано любое количество других фрагментов. Таким 

образом, происходит фильтрация информации с помощью вариативности посредством 

самостоятельного выбора фрагментов, из которых строится окончательный образ. 

Визуализацию можно понимать как процесс наблюдения, который предполагает 

минимальную познавательную и мыслительную деятельность обучаемых, а визуальные 

дидактические средства выполняют при этом только иллюстративную функцию. 

Существуют известные педагогические концепции, когда феномен визуализации в 

процессе познавательной деятельности понимается как вынесение мыслеобразов из 

внутреннего плана во внешний план (теория схем Р.С. Андерсона, Ф. Бартлетт, теория 

фреймов Ч. Фолкера, М. Минского и др.). Вербицкий А.А. под процессом визуализации 

понимает «свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, 

образ может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических 

действий» [2]. Это определение отделяет понятие «визуальные средства» от понятия 

«наглядные средства». Понятие «наглядный» предполагает демонстрацию конкретных 

предметов в готовом образе, а не рождаемого и выносимого из внутреннего плана 

деятельности человека. 

«Вынесение» мыслеобраза во внешний план представляет проекцию психического 

образа, которая встроена в процессы взаимодействия субъекта и объектов материального мира 

и проявляется в различных формах учебной деятельности. Визуализация может выступать 

основным механизмом при диалоге внешнего и внутреннего планов деятельности, а 

дидактические визуальные средства обеспечивают уровень активизации познавательной и 

мыслительной деятельности обучаемых. 

Существуют различные приемы пошагового развертывания содержания учебной 

информации с использованием различных визуальных средств: диаграммы и графы, 

«стратегические» карты (roadmaps), лучевые схемы-пауки (spiders), казуальные цепи (causal 

chains), структурно-логические схемы и др. 

Визуальные модели для представления учебной информации средствами инфографики 

опираются на абстрактно-логическое мышление, позволяют выявлять существенные связи 

между элементами знания и переводить вербальную информацию в невербальную (образную), 

что способствует синтезированию целостной системы элементов знаний, установлению 

закономерностей и преодолению затруднений при обучении. 

С другой стороны полученные знания обучаемые должны уметь графически оформить и 

визуально презентовать. В процессе выполнения инфографики студент должен добывать 

необходимую информацию, самостоятельно ее обрабатывать, систематизировать факты и 

наглядно представить результат систематизации. Одним из методов обучения этому может 

выступать система заданий по инфографическому проектированию, которые должны 
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различаться как по степени сложности, так и по форме выполнения, варьироваться от простых 

до очень сложных исследовательских проектов. Например, количественные данные возможно 

отображать построением круговых диаграмм и снабжать иллюстрациями. Формой отчетности 

может выступать защита инфографического проекта. «Система инфографических заданий 

эффективна для развития визуального мышления студентов, так как визуальное мышление 

«использует» язык визуальных средств, чтобы сделать более наглядными 

трудновербализуемые взаимосвязи и зависимости» [3]. При этом происходят количественные 

и качественные изменения компонентов визуального мышления: «линейного (создание 

визуального образа с опорой на наглядный образ), структурного (видоизменение структуры 

образа), комбинаторного (конструирование нового образа на основе комбинации ранее 

созданных образов), функционального (установление связей между образами)» [3]. 

Таким образом, при визуализации учебной информации средствами инфографики 

решается ряд педагогических задач: передаются знания и распознавание образов, 

обеспечивается образное представление знаний и учебных действий, формируется и 

развивается критическое и визуальное мышление, активизируется учебная и познавательная 

деятельность, обеспечивается интенсификация обучения, повышается визуальная 

грамотность и визуальная культура. 
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