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В статье рассматривается применение технологий инфографики в современной образовательной 

деятельности. Автор обосновывает выбор нового формата представления учебного материала, 

учитывая особенности восприятия и запоминания информации, а также клиповое мышление и раз-
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лияние современных информационных 

технологий на молодое поколение мно-

гогранно. Цифровизация всех уровней обра-

зования в различной степени и формах при-

вела не только к изменению формата обуче-

ния, но и к трансформации восприятия учеб-

ного материала учащимися. Благодаря разви-

тию портативных компьютерных устройств, 

информация стала доступной в любое время 

и в любом месте. И хотя качество этой ин-

формации может варьироваться, что в свою 

очередь требует тщательного отбора и при-

менения критического мышления, следует 

заметить, что поиск информации стал более 

простым как с физической, так и с интеллек-

туальной точки зрения. Таким образом, циф-

ровая среда, в которой находятся обучающи-

еся, оказывает влияние на когнитивные про-

цессы личности.  

В современном обществе наблюдается 

тенденция к развитию клипового мышления 

у представителей молодого поколения. Кли-

повое мышление характеризуется поверх-

ностным и фрагментарным восприятием ин-

формации, которая представляется в виде 

коротких фрагментов, содержащих яркие об-

разы. В отличие от системного или линейно-

го типа мышления, при котором информация 

анализируется и систематизируется в полном 

объёме, при клиповом мышлении затрудни-

тельно сконцентрироваться на одном объек-

те, что приводит к постоянному переключе-

нию внимания. В связи с этим необходимо 

учитывать тип мышления и его особенности 

у молодых учащихся при организации и 

представлении учебного материала. 

Преимуществами клипового мышления яв-

ляются способность мозга защищаться от ин-

формационной перегрузки и возможность вы-

полнять несколько задач одновременно. Недо-

статочная концентрация внимания компенси-

руется способностью быстро переключаться 

между задачами и распределять внимание.  

Внимание является одним из ключевых 

аспектов памяти. У представителей молодого 

поколения отмечается наиболее развитый 

краткосрочный тип памяти. При клиповом 

мышлении информация обрабатывается не-

большими фрагментами и хранится в кратко-

срочной памяти, не переходя в долгосроч-

ную. Это обусловлено тем, что нет необхо-

димости задействовать сложные когнитив-

ные процессы. Функцию долгосрочного хра-

нения информации теперь выполняют циф-

ровые электронные устройства со встроен-

ными приложениями, такие как мобильные 

телефоны, планшеты, компьютеры, а также 

облачные сервисы хранения данных. 

Таким образом, учащиеся запоминают не 

саму информацию, а то, где она находится и 

какой доступ требуется для её получения. То 

есть, учащиеся запоминают «адресность» ин-

формации. В свою очередь, в памяти освобож-

дается место для более актуальной информа-

ции. При этом качество памяти остаётся преж-

ним, а интенсивность мнемонических процес-

сов у современных учащихся изменяется. 

Из вышесказанного следует, что материал 

для обучения молодых учащихся должен со-

ответствовать следующим критериям: крат-

кость, образность и доступность в электрон-

ном формате. Инфографика отвечает этим тре-

бованиям, поскольку представляет собой гра-

фический способ представления информации, 
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который позволяет быстро получить необхо-

димые знания и отличается эстетически при-

влекательным оформлением. Кроме того, со-

временные цифровые технологии позволяют 

оптимизировать затраты физических ресурсов 

и времени на создание учебного материала с 

использованием инфографики. 

Несмотря на то, что инфографика в насто-

ящее время ассоциируется с компьютерными 

технологиями, идея создания опорных кон-

спектов была предложена советским педаго-

гом-новатором В.Ф. Шаталовым. «Традици-

онная методика, и это было неизбежно, взяла 

от старой системы обучения все формы тре-

бований к учащимся, не обеспечив при этом 

ребят более современными методами работы 

с учебным материалом. Однако пройдёт со-

всем немного времени, и естественными, 

надёжными и безотказными помощниками 

восприятия, запоминания и творчества ста-

нут опорные сигналы» [1]. 

В.Ф. Шаталов выделил три основных прин-

ципа опорного конспекта:  

 неожиданность (образы, которые неожи-

данно возникают или формируются у учащих-

ся, вызывают эмоциональный отклик и спо-

собствуют развитию интереса, что является 

началом процесса познания); 

 ограниченный объём информации: «Чем 

меньше печатных знаков, тем более притяга-

тельны опорные сигналы для ребят, тем мень-

ше времени тратит ученик на самоподготов-

ку... Вот почему важно учитывать каждую 

цифру, каждую букву, каждый знак» [2, с.32]; 

 ассоциации: «Закреплять в сознании 

смысловые ассоциации – удивительная спо-

собность человеческого мозга… Это совер-

шенно очевидное свойство памяти и положе-

но в основу работы на новой методической 

основе» [2, с. 47]. 

Применение технологий инфографики яв-

ляется эффективным как в гуманитарных, так 

и в точных науках. Подготовка учебного ма-

териала может осуществляться не только 

преподавателем, но и, что особенно ценно, 

самими обучающимися как в форме самосто-

ятельной работы, так и в рамках групповой 

деятельности. Элементы инфографики, ис-

пользуемые в учебном материале, могут при-

меняться для текущего и итогового контроля 

полученных знаний. В результате такой дея-

тельности создаются красочные и разнооб-

разные опорные сигналы, которые позволяют 

удерживать внимание учащихся, способству-

ют их активному познанию и поиску подхо-

дящих визуальных средств. Учебная деятель-

ность в новом формате и качестве может при-

вести к достижению высоких результатов. 

Активация различных анализаторов учащихся 

способствует лучшему запоминанию новой 

учебной информации и обеспечивает её дол-

госрочное хранение в памяти. 

Таким образом, используя современные 

компьютерные технологии и учитывая осо-

бенности восприятия и запоминания инфор-

мации у молодых учащихся, современные 

педагоги могут адаптировать учебный про-

цесс и подачу учебных материалов в новом 

формате. Учащимся будет представлена ви-

зуально понятная и лаконичная информация, 

при этом ассоциативные связи позволят 

установить необходимые отношения между 

объектами, что не приведёт к потере общего 

объёма учебного материала. 
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