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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 
В статье актуализируется проблема поиска педагогических средств и форматов визу-

ализации учебной информации в связи с нарастанием визуального контента и усложнени-

ем запросов к результатам современного образования в условиях информационного обще-

ства. Выявляются тренды в школьном обучении, не способствующие адекватному приме-

нению визуализации. Приводится ряд исходных, весьма значимых условий визуализации 

учебной информации. В русле культурологической тенденции предлагается решение обо-

значенной проблемы путем формирования в школе интеллектуально-графической культу-

ры (ИГК) визуализации учебной информации у учащихся. Обосновывается ценностно-

результативное отражение ИГК в учебном процессе, ее перспективы и потенциал разви-

тия среди других локальных культур в школьном обучении. 
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THE CULTUROLOGICAL TENDENCY IN VISUAL REPRESENTATION 

OF EDUCATIONAL INFORMATION IN SECONDARY EDUCATION 

 

This article addresses the issue of the search for pedagogical instruments and formats that 

provide for the visual representation of educational information in the context the increasing 

amount of visual content and complexity of requirements for the outcomes of education in the in-

formation society. The authors reveal certain current trends that do not contribute to the adequate 

use of visual materials in secondary education and describe the essential conditions of visualiza-

tion for educational purposes. In the framework of culturological tendencies, intellectual graphic 

culture of visualization, which will guide visual representation of the educational information for 

the pupils, is suggested as a solution for this problem. The article substantiates the value-effective 

reflection of intellectual graphic culture in the educational process, its opportunities and deve-

lopment potential among other local cultures in secondary education. 
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В школьном образовании наглядное 

представление учебных материалов всегда 

занимало определенное место. С целью 

эффективного решения известной педаго-

гической проблемы оптимизации — «мини-

мум времени — максимум информации» — 

наглядность используется на всех ступенях 

обучения. Значимость одноименного ди-

дактического принципа в современных 

условиях подтверждена в трудах В. А. Арте-

мова, В. В. Давыдова, В. И. Загвязинского, 

Л. В. Занкова, Т. С. Назаровой, Т. Г. Рамза-

евой, Д. Б. Эльконина и других ученых. 

Широко известны и полезны для учащихся 

и учителей такие проверенные годами 

формы визуальной подачи, как «педагоги-

ческий рисунок» на доске, изготовление 

дидактических наглядных пособий, иллю-

стрирование учебников, «опорное» кон-

спектирование. Кроме практичности, это 

вносит положительный, стимулирующий 

элемент в методическую канву урока. Ин-
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тенсивно развиваются новые виды визуа-

лизации: оформление учительского — ме-

тодического или ученического портфолио; 

разработка презентаций, уроков, сайтов; 

апробация «сложносочиненных», содер-

жащих разные виды текстов и знаков, 

учебных заданий и т. п. 

Зримый образ, становясь одной из са-

мых популярных форм подачи информации 

в последние десятилетия, приобретает зна-

чение полноценной информационной еди-

ницы. «Визуальное» и ранее играло важ-

ную роль в культуре общества, однако сей-

час актуальны суждения уже не о количе-

ственном увеличении подачи информации 

в визуальной форме. Во многих исследова-

ниях отмечается как феномен начала XXI 

века так называемый «визуальный пово-

рот», который выражается в преимуще-

ственном влиянии визуальной составляю-

щей социокультурной среды на жизнедея-

тельность человека [10]. 

Изменяется сама суть визуального и 

способы его существования в нашей жиз-

ни. Исследователи обращают внимание на 

качественные, системные изменения: на-

пример, функция современных медиа-

средств не исчерпывается эксплуатацией 

визуального, «их развитие демонстрирует 

безграничную трансгрессию визуального» 

наряду с процессом «вытеснения вербаль-

ного» [13]. Более того, создаваемые в 

настоящее время визуальные образы под-

меняют, симулируют реалии, непосред-

ственный опыт замещается «виртуаль-

ным», что ведет к самоопределению лич-

ности в виртуальном, а не в настоящем ми-

ре [22]. Мгновенная репрезентация образов 

подчас приобретает «вирусный» характер 

[13]. Легкость преодоления всевозможных 

границ (как географических, так и соци-

альных) ведет к развитию новой функции 

визуального — субституции реальности. 

Появляется такое свойство визуальных об-

разов, как нарастающая самостоятельность 

в цифровом мире, что влечет системные 

изменения в культуре и, так или иначе, 

вторгается и вносит коррективы в интел-

лектуальное и эмоциональное развитие че-

ловека. Все чаще употребляется термин 

«визуальная культура» как неотъемлемая 

характеристика представителя современно-

сти, которая, видимо, должна формиро-

ваться в процессе работы с визуальными 

элементами. 

Нарастание и разнообразие визуального 

контента в образовании актуализирует 

проблему поиска педагогических средств и 

форматов визуализации и определения со-

держания деятельности учащихся в соот-

ветствии с современными запросами к ре-

зультатам образования в условиях инфор-

мационного общества. Визуальная комму-

никация используется в рамках разных 

учебных предметов. По результатам иссле-

дования одинаково значимыми и в основ-

ной, и в средней школе учителя считают 

умения учащихся представлять информа-

цию в разных формах, в том числе графи-

ческой [4]. 

В дидактическом аспекте рассматривае-

мой проблемы принцип наглядности, 

прежде регулирующий задействование ви-

зуального материала в школьном обуче-

нии, перестает отвечать современным 

условиям. Противоречие можно объяснить 

наличием, с одной стороны, богатого педа-

гогического опыта использования нагляд-

ности, а с другой — методической необес-

печенностью визуализации в постоянно 

расширяющемся информационном поле. 

Необходимость разработки новых учебных 

приемов, методик, решений подтверждает-

ся требованиями современных ФГОС ОО 

к соответствующим метапредметным ре-

зультатам: представлять информацию в 

наглядно-символической форме; заполнять 

и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. Они должны отражать в том числе 

«умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных 
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задач» и т. п. Поэтому возникает потреб-

ность в исследовании механизмов взаимо-

действия визуального и вербального, в 

анализе собственно способов и методов 

визуализации в образовании [13]. 

Признавая эффективность использова-

ния визуального контента в школьной пе-

дагогике, отметим тенденции, не способ-

ствующие адекватному применению визу-

ализации школьной информации: 

‒ заимствование технологий визуали-

зации из сфер бизнеса, рекламы, экономи-

ки, политики, социальных сетей и т. д. 

Предлагаемые учащимся визуально-инфор-

мативные образы либо «сращиваются» со 

стереотипами, шаблонными примерами,  

либо преобразуются в избыточно художе-

ственные образы, теряя интеллектуальную 

основу, дидактический и воспитательный 

смысл [3]; 

‒ отождествление методик визуализа-

ции учебного материала с предметной об-

ластью информатики при обязательном 

включении так называемой «компьютерной 

графики». Чрезмерная доступность разно-

образного визуального контента настраи-

вает школьника на использование уже го-

тового каркаса (картинки), являющегося 

«посредником» между учащимся и элек-

тронным продуктом. Возникает зависи-

мость, которая снижает способность дей-

ствовать самостоятельно; 

‒ нарастание в педагогической прак-

тике понятийного диссонанса, когда для 

описания весьма схожих явлений или 

учебных действий одновременно исполь-

зуется множество терминов («графика», 

«наглядность», «визуализация», «инфогра-

фика» и т. п.). Это затрудняет адекватное 

понимание и использование визуального 

контента; 

‒ неопределенность с опорной учебной 

дисциплиной в плане формирования прак-

тических навыков визуализации информа-

ции. Ученики, как правило, позитивно вос-

принимают такой вид деятельности. Меж-

ду тем результаты международного иссле-

дования образовательных достижений 

учащихся PISA, которые косвенно касают-

ся графических знаний и умений, свиде-

тельствуют о несформированности у рос-

сийских учащихся общих навыков работы 

с информацией. 

Другой аспект рассматриваемой про-

блемы обусловлен социокультурной на-

правленностью образовательного процесса. 

По мнению известных культурологов, ни 

одна область деятельности людей, в осо-

бенности касающаяся поведения и обще-

ния, не может возникать, изменяться и раз-

виваться без взаимосвязи с культурой [24], 

а культуросообразность школьного обуче-

ния в России всегда безоговорочно призна-

валась его весомым качеством [7]. Поэтому 

речь идет о планомерном формировании у 

учащихся не просто отдельных умений, но 

особой культуры, позволяющей представ-

лять и воспринимать учебную информацию 

в визуальной форме с учетом вызовов вре-

мени и специфики обучения в основной 

школе. С цивилизационных позиций куль-

тура представляется как ценностное ядро, 

душа межчеловеческого опыта, а цивили-

зация — его тело [8]. Цивилизационные 

изменения и достижения «приземляют» 

ценности, позволяя усваивать их широким 

массам и распространяться. Но цивилиза-

ции иссякают, гибнут, а культура продол-

жает жить в веках, поэтому невозможно 

обобщить, систематизировать человеческий 

опыт вне культурного контекста: все пере-

живается и совершается сквозь призму 

культуры. По определению исследователя 

динамики социокультурных процессов 

А. Моля, культура представляет собой «ин-

теллектуальный аспект искусственной сре-

ды», создаваемой человеком в ходе своей 

социальной жизни [18]. 

Формирование современного культуро-

логического контекста школьного образо-

вания связано с одним из главных вызовов 

времени, а именно — с осмыслением и 
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освоением изменений и принципиально 

иных ценностей постнеклассической ре-

альности в культуре и науке [5, 20]. Доста-

точно большой объем объективных проти-

воречий между классической и постнеклас-

сической стадиями развития культуры дик-

тует необходимость переосмысления под-

ходов к образованию [5]. Особо выделяют 

следующее противоречие [15]. Если состо-

яние открытости, «разбегания» ресурсов, 

вариативности в некоторые переходные 

моменты естественно и оправдано в куль-

туре и науке ввиду их специфических ис-

следовательских форм, то образование все-

гда стремится к упорядоченности и должно 

в любом случае давать точный результат и 

прогнозируемый продукт. Подход именно с 

позиции культуры задает необходимый ра-

курс сущностному переосмыслению роли 

образования [24]. Свойства фрагментар-

ности и мозаичности, характеризующие 

постнеклассическую стадию развития 

культуры, и знания, приобретаемые в по-

ликонтекстностной среде, требуют новых 

системообразующих компонентов в обра-

зовании, отвечающих актуальным запросам 

и условиям существования информацион-

ного общества. Визуализацию учебной ин-

формации можно отнести к подобию по-

лезного, «старого», но по-новому воспри-

нимаемого и выявляющего свою значи-

мость в современных условиях культуро-

логического средства. 

Исходя из того, что в школьном обуче-

нии присутствуют, отражаются, как на 

экране, элементы различных культур, даже 

локальные вопросы в образовательном 

процессе необходимо рассматривать во  

взаимосвязи с культурологическим анали-

зом. Современные исследования и педаго-

гические практики направлены на форми-

рование у школьников целого ряда культур 

локального характера. К таким, например, 

можно отнести культуру межличностных 

отношений [9], культуру смыслотворче-

ской деятельности [17], культуру самовы-

ражения [21], культуру познавательной дея-

тельности [23], культуру исследовательской 

деятельности [19], интеллектуально-рече-

вую культуру [1, 25], культуру самостоя-

тельной работы [16] и множество других. 

Культуру, связанную с визуализацией, 

также можно отнести к группе «локаль-

ных» культур. Она содержит в себе эле-

менты информационной и коммуникатив-

ной культур, которые должны формиро-

ваться у школьников, и интегрирует их 

свойства в достижении общей цели — рас-

крытии сути единицы учебной информации 

в доступном и побуждающем к познава-

тельной деятельности формате. 

Предполагается, что посредством про-

смотра и некоей интеллектуальной обра-

ботки качественных изображений автома-

тически формируется визуальная культура. 

Поэтому может возникнуть сомнение в 

необходимости специально формировать у 

школьников особую культуру, касающую-

ся умений самостоятельно изображать 

элементы учебной информации. Если визу-

альная культура входит в понятие «общая 

культура» и определяется современным 

социальным пространством, то она должна 

включать в себя «и различные средства ви-

зуальной коммуникации, и визуальную 

грамотность, и визуальное восприятие, и 

визуальное мышление» [26]. Результат 

овладения этой культурой предполагает 

адекватное восприятие визуальных обра-

зов, «умение их представлять, анализиро-

вать, интерпретировать, а впоследствии на 

этой основе создавать собственные худо-

жественные образы». Преобладающая роль 

в формировании такой культуры, как вид-

но, принадлежит художественному разви-

тию. С точки зрения психологических ис-

следований прослеживается генезис опре-

деления «визуальная культура», расширя-

ющий толкование культуры как исключи-

тельно социального явления до понимания 

ее как определенного уровня развития 

сущностных сил человека [10]. 
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Здесь говорим уже о визуальной куль-

туре личности, которая определяется как 

«интегративное психическое образование, 

включающее совокупность средств взаи-

модействия человека с окружающей визу-

альной средой». Она опосредована «сло-

жившимися сенсорно-перцептивными и 

смысловыми структурами человека» и обес-

печивает «адаптацию, присвоение и регуля-

цию преобразования визуального информа-

ционного потока» [10]. Это определение 

подтверждает понимание существования 

личностного плана культуры визуального 

представления информации. 

Однако употребляемое на практике по-

нятие «визуальная культура» достаточно 

широко и характеризуется, очевидно, уже 

сформированными личностными качества-

ми, не отражая деятельностно-практиче-

ской основы их получения и рефлексивно-

го аспекта. Оно определяет, скорее, уже 

развитые умения взрослого или професси-

онала в данной области видеть, восприни-

мать и воспроизводить визуальные образы. 

Не учитываются ценностно-целевые ори-

ентиры образовательного процесса, специ-

фика учебной информации и, следователь-

но, не предоставляются ключевые решения 

означенной проблемы. 

Современное образование предполагает 

опору на личность учащегося, его соб-

ственные знания, опыт, умения и результа-

ты. С социальной позиции индивидуаль-

ную культуру личности можно сопоставить 

с «экраном знаний» мышления, куда чело-

век проецирует внешнюю информацию и 

на основе чего строит словесные или зна-

ковые формы для успешного коммуници-

рования [18]. Важно в этом смысле, что 

выявляется не зависящее от природной ху-

дожественной одаренности преимущество 

деятельного, практического характера ра-

боты с изображениями: появляется воз-

можность не просто смотреть на объект, 

порой не замечая важных деталей, а видеть 

его, проникать в суть [12]. Интересен пред-

лагаемый в литературе способ для «схва-

тывания» визуального: это вербальная ра-

бота с описанием, анализом и интерпрета-

цией визуального [13]. 

Взаимосвязь несформированности в 

школьном возрасте определенного типа 

культуры и невозможности получения со-

ответствующего полезного опыта в даль-

нейшей жизни доказывается и в других ис-

следованиях. Например, отмечается, что 

даже в обновленном содержании художе-

ственного образования фактически не учи-

тывается необходимость формирования 

«культуры самовыражения учащихся как 

целостного личностного образования» [21]. 

Оттого и практика построения у учащихся 

культуросообразного опыта малоэффек-

тивна. 

Учитывая личностно-ориентированный 

и деятельностный принципы школьного 

обучения, целесообразно говорить о фор-

мировании у учащихся не визуальной куль-

туры, а культуры визуализации и совер-

шенствовании у них соответствующих спо-

собностей. Тогда решение обозначенной 

проблемы с учетом отмеченных культуро-

логических тенденций предполагает вы-

полнение ряда исходных, весьма значимых 

условий: 

‒ паритетное объединение и равномер-

ное развитие в познавательном процессе 

интеллектуальных и образно-эмоциональ-

ных способностей учащихся; 

‒ соблюдение научно-педагогических 

требований к учебной информации (целе-

сообразность, однозначная трактуемость, 

последовательность и т. п.). Здесь отметим 

очень важное в социально-коммуникатив-

ном плане свойство культуры — при 

накапливании опыта человечества аккуму-

лировать формы деятельности, обладаю-

щие «приемлемой социальной ценой», то 

есть не наносящих вреда сплоченности 

определенного сообщества [2]; 

‒ нацеленность на создание учебной 

мотивации высокой степени; 
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‒ наличие потенциала и ресурсов фор-

мирования культуры визуализации, до-

ступных в условиях школьного обучения 

(опорные предметы, нацеленность и подго-

товленность учителей, программы обуче-

ния и др.); 

‒ обеспечение практической результа-

тивности в контексте требований ФГОС к 

метапредметным умениям, востребован-

ным в информационном обществе компе-

тентностям и так называемым навыкам 

ХХI века (социальные, коммуникативные 

и т. п.); 

‒ системное отражение культуроориен-

тированных представлений о визуализации 

информации в современном обществе, 

имеющих не только образовательный, но и 

воспитательный эффект (преемственность, 

возрастосообразность, ценностные ориен-

тиры и т. п.). 

Деятельностный характер культуры ви-

зуализации подразумевает поиск формата 

обучения, понятного для всех субъектов 

образовательного процесса, уточняющего 

его происхождение, содержание и практи-

ческое воплощение. Культура визуализа-

ции может иметь разные практические во-

площения и направления. Для перехода на 

уровень регулярного школьного обучения, 

урока, приема для решения определенной 

учебной задачи требуется уточнение харак-

теристик сформированности культуры ви-

зуализации. Очевидно, конкретизация спо-

собов дает и более точный инструментарий 

для ее формирования. Рассмотрим направ-

ление культуры визуализации, связанное с 

непосредственным, «рукотворным» изоб-

ражением элементов учебной информации. 

Как отмечалось, эта культура сочетает 

интеллектуально-рациональную и образно-

эмоциональную познавательные сферы. 

Интеграция этих сфер обеспечивает баланс 

стратегий мышления учащихся при усвое-

нии учебной информации, что является ба-

зисом для получения метапредметных ре-

зультатов. В таком подходе конкретизация 

способов интеллектуальной переработки 

единицы учебной информации позволяет 

школьникам, даже не обладающим худо-

жественными способностями, наглядно 

представлять информацию. Интеллекту-

альная составляющая исходит из функции 

культуры охватывать «совокупность интел-

лектуальных элементов, имеющихся у дан-

ного человека или у группы людей и обла-

дающих некоторой стабильностью» [18]. 

Для образной составляющей, как выяв-

ляется, наиболее подходит графический 

способ предъявления информации [3]. 

Графика близка письму, имеет богатейший 

пласт культурного развития. Она не пред-

ставляет непреодолимых затруднений для 

элементного изучения в школе, не требует 

наличия сложных материалов и средств. 

Графические приемы очень эффектны 

и быстровыполнимы, что соответствует 

предпочтениям подростков на основной 

ступени школьного обучения, они исполь-

зуются во многих учебных дисциплинах. 

Графический процесс близок к решению 

логической задачи художественным спосо-

бом: поиск соотношения черного и белого, 

выбор форм и фактур для передачи идеи, 

оптимизация изобразительных средств в 

отображении мысли. Графическое произ-

ведение способно остро выразить как эмо-

ции, так и рациональный смысл, как, 

например, в карикатуре, плакате, шрифто-

вой композиции и т. д. Основы художе-

ственной грамотности все школьники в из-

вестной степени осваивают на уроках 

изобразительного искусства. Кроме того, 

графика является опробованным инстру-

ментом в визуализации учебной информа-

ции, развивает возможности к творческой 

деятельности при работе с учебным мате-

риалом. Например, в физике, географии, 

химии широко распространены графиче-

ские модели, формы, знаки. В обучении 

математике предлагается применять когни-

тивно-визуальный подход, в основе кото-

рого — когнитивная графика, сочетающая 
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символический и геометрический способы 

мышления [11]. В трудах В. Ф. Шаталова 

отмечается образовательное и мотивиру-

ющее значение «графической подачи» 

логических связок в наглядном представ-

лении учебного материала [27]. У него же 

приводится ссылка на мнение группы фи-

лософов, выраженное в издании «Нагляд-

ные средства в преподавании филосо-

фии», о том, что «хорошо продуманная 

графическая схема» позволяет в условной 

форме и детализировать сложный вопрос, 

выразить суть проблемы, и сконцентри-

ровать внимание, синтезировать общее 

представление, что, наконец, облегчает 

решение [27]. 

Используя рассмотренные предпосылки 

визуализации учебной информации в куль-

турологическом аспекте, подчеркнем свое-

образие и уточним определение культуры 

визуализации учебной информации как 

интеллектуально-графической. Интеллек-

туально-графическая культура учащегося 

определяется совокупностью знаний, уме-

ний, ценностей и представлений, позво-

ляющих самостоятельно, в реальном мо-

менте, проектировать и/или усваивать 

единицу учебной информации в виде 

наглядно-образной модели, используя в 

равной степени как логические, так и ху-

дожественные возможности. Такое уточ-

нение позволит конкретизировать цели, 

определить содержание, создать методы и 

инструменты, разработать критерии ре-

зультативности. 

Как известно, базовыми для современ-

ного человека являются коммуникативная 

и информационная культуры. Коммуника-

тивная культура устанавливает гармонич-

ные отношения с окружающим миром по 

законам межличностного общения [6]. Ин-

формационная культура позволяет совре-

менной личности достичь удовлетвори-

тельной степени в организации информа-

ционных процессов общения [14]. Как со-

ставная часть общей культуры человека, 

интеллектуально-графическая культура ви-

зуализации учебной информации опирает-

ся на элементы коммуникативной и ин-

формационной культур. 
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