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Введение. Визуализация информации является неотъемлемым компонентом 

учебного процесса в инклюзивном образовании. Исследование, направленное на 
определение особенностей восприятия информации, студентами с нарушениями 
слуха в зависимости от ее формы, обусловлено противоречием между необходимо-
стью визуализировать знания для данной категории обучающихся и отсутствием ме-
тодических инструкций по их графической организации. Эффективное 
представление учебного материала, которое не сводится к созданию электронных 
презентаций и представляет собой один из способов совершенствования дидактиче-
ских средств, будет способствовать активизации познавательной деятельности сту-
дентов. 

Материалы и методы. В ходе исследования было проведено два экспери-
мента. Первый эксперимент, реализуемый в электронном виде в системе Moodle, за-
ключался в том, что студентам были предоставлены данные пяти опросов в разных 
графических формах. По каждому опросу студентам предлагалось ответить на 15 во-
просов, которые предполагали понимание и интерпретацию результатов распреде-
ления ответов. Аналогичный эксперимент был проведен с использованием 
материала на английском языке. Второй эксперимент заключался в использовании 
различных форм представления информации для объяснения разницы между не-
определенным и определенным артиклями в английском языке. Студентов попро-
сили проранжировать карточки с разными видами представления информации от 
наиболее понятного к наименее понятному, а также сделать тест по теме. 
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Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было выяв-
лено, что при работе со студентами с нарушениями слуха текстовая информация 
должна сопровождаться графическими иллюстрациями. Иллюстративные матери-
алы должны содержать минимальное количество слов, достаточных для понимания 
изображаемой информации, а также сопровождаться разъяснениями изучаемого фе-
номена со стороны преподавателя. Для более качественного усвоения рекоменду-
ется использоваться комбинацию графических средств изображения информации. 

Обсуждение и заключение. При обучении глухих и слабослышащих студентов 
в университете необходимо визуализировать информацию с применением графиче-
ских форм, таких как рисунки, графики и диаграммы, с целью облегчения ее воспри-
ятия. На данный момент установлено, что нет статистически подтвержденного 
различия в эффективности представления данных при помощи различных видов 
диаграмм. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, студенты с нарушением слуха, 
графическое представление информации, визуализация знаний. 
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Introduction. Visualization of information is an integral component of the inclusive 
educational process. The study was aimed at determining the characteristics of perception 
of information by hearing impaired students, depending on its form. It stemmed from the 
contradiction between the need to visualize knowledge for this category of students and 
the lack of methodological guidelines for its graphic organization. Effective visualization of 
educational material, which is not limited to the creation of electronic presentations and is 
one of the ways to improve didactic tools, will contribute to boost students' cognitive activity. 
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Materials and methods. During the study, two experiments were carried out. The 
first experiment, conducted electronically in the Moodle system, involved five surveys, 
which were presented in different graphical forms. After that, for each survey, students 
were asked to answer 15 questions, which assumed understanding and interpretation of 
the results of the distribution of answers. A similar experiment was carried out using the 
material in English. The second experiment included different forms of information used to 
explain the difference between the indefinite and the definite articles in English. Students 
were asked to rank paper cards with different types of information from the most under-
standable to the least understandable, and also to do the grammar test. 

Results. The study revealed that when working with hearing impaired students, text 
information should be accompanied by graphic illustrations. Illustrative materials should 
contain the minimum number of words sufficient to understand the studied phenomenon 
and also be explained by the teacher. For better comprehension, it is recommended to use 
a combination of graphic descriptions. 

Discussion and conclusion. When teaching deaf and hard of hearing students at 
the university, it is necessary to visualize information using graphic forms, such as pictures, 
graphs and diagrams, in order to facilitate its perception. At the moment, it has been es-
tablished that there is no statistically confirmed difference in the efficiency of presenting 
data using different types of charts. 

Key words: inclusive education, hearing impaired students, graphical presentation of 
information, visualization of knowledge. 
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Введение 
Эффективная визуализация знаний и логическое графическое струк-

турирование информации в электронном виде становятся актуальными 
проблемами при обучении глухих и слабослышащих студентов, поскольку 
влияют на качество усвоения и запоминания учебного материала. По-
мимо этого, визуализация учебной информации облегчает решение и 
других актуальных педагогических задач в инклюзии: обеспечивает ин-
тенсивность обучения, активизирует учебную и познавательную деятель-
ность, улучшает образное представление и передачу знаний, 
распознавание образов, повышает информационную грамотность и куль-
туру. Однако анализ научно-педагогической литературы показал, что от-
сутствуют конкретные рекомендации по визуализации информации для 
глухих и слабослышащих студентов, предпочтительному использованию 
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разных видов графических изображений в комбинации с текстовой ин-
формацией.    

Целью данной статьи является изучение влияния формы представ-
ления информации (текст, график, диаграмма) на эффективность ее вос-
приятия для студентов с нарушениями слуха.   

 
Обзор литературы 
Теоретической базой исследования стали труды Р. Арнхейма и 

Р. Грегори, которые утверждали, что невозможно передать информацию 
без ее представления в разборчивой форме с использованием грамотно 
исполненных чертежей и рисунков [2; 3; 9], а также исследования, направ-
ленные на изучение подходов к структурированию учебной информации 
в теории и методике образования, которые наиболее эффективны с пози-
ции достижения студентами университетов системности и целостности 
знаний [4; 6; 7; 8; 12]. 

Становится очевидным, что произвольное использование электрон-
ных презентаций в учебном процессе для наглядности изучаемого мате-
риала ведет к запутыванию студентов, рассеиванию внимания, 
повышению утомляемости в случае избыточности информации, итогом 
чего становится блокирование у них мыслительной деятельности [10]. Ко-
гнитивный подход к визуализации знаний сопряжен с рядом трудностей, 
обусловленных комплексом объективных противоречий: доминирование 
иллюстративных форм наглядности с готовым образом изучаемого объ-
екта, не конструирующим его мысленное представление (переносимое из 
внутреннего плана деятельности студентов во внешний); недостаток  ди-
дактических средств с рациональным использованием возможностей ви-
зуального канала; дефицит углубленных исследований по когнитивной 
визуализации дидактических объектов; интенсификация обучения, пред-
полагающая визуализацию большого объема учебной информации в ла-
коничном и логически концентрированном виде без снижения требований 
к качеству знаний за счет активизации учебной деятельности; поиск визу-
альных средств графического представления знаний, обеспечивающих 
протекание психических процессов в высоком темпе с целью активизации 
учебных действий [13]. 
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Подчеркивается необходимость адаптации дидактических материа-

лов, включая учебные пособия и мультимедийные презентации к лек-

циям, в соответствии с особенностями восприятия студентов с 

нарушениями слуха [1]. Поскольку у глухих и слабослышащих студентов 

основной канал восприятия и получения информации визуальный, то для 

них визуализация материала является незаменимой в учебном процессе, 

поэтому все организуемые для них курсы наполнены наглядными мате-

риалами. Рекомендуется разрабатывать электронные курсы или прово-

дить занятия в мультимедийных аудиториях с различными устройствами 

передачи информации, так как это одновременно облегчает и ускоряет 

процесс обучения [5; 11; 15]. 

Однако сам процесс визуализации информации, включая графиче-

ское оформление, выбор цветов, размер шрифтов, наполнение текстов, 

для студентов с нарушениями слуха не изучен в полной мере. На данный 

момент отсутствуют рекомендации по применению тех или иных педаго-

гических решений относительно представления знаний как на бумажных, 

так и электронных носителях с учетом визуальных потребностей студен-

тов. В основном существующие рекомендации при работе с глухими и 

слабослышащими студентами строятся на педагогическом опыте исполь-

зования наглядных и образных средств обучения, которые обеспечивают 

достижение требуемого результата [14]. 

 

Представление информации в текстовой и графической форме 

Согласно работам Кларка [17], визуальная или графическая форма 

информации снижает когнитивную нагрузку при обучении. Это особенно 

актуально для студентов с нарушениями слуха. В частности, использова-

ние графиков, таблиц и диаграмм помогает: 

• представить информацию из текста, обеспечивая дополнительные 

невербальные подсказки;  

• организовать и структурировать текстовую информацию;  

• разъяснить информацию, сложную для понимания в ином виде;  

• трансформировать текст в визуальные изображения, которые хра-

нятся более эффективно [20]. 
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Помимо этого, есть доказательства того, что графическая и текстовая 

информация по-разному обрабатывается мозгом [21]. Текстовая инфор-

мация основана на символах и отношениях пропозициональной логики, в 

то время как диаграммы представляют собой пространственную форму 

отношений. Другими словами, текст и графические изображения явля-

ются дополняющими источниками информации, так как по-разному спо-

собствуют построению мысленного представления (ментальной модели) 

[21, c. 183].  

В целом исследователи, изучающие эффективность восприятия тек-

стовой и графической информации, приходят к схожим выводам: визуаль-

ная информация имеет ряд преимуществ для обучения, особенно если 

речь идет об иллюстрации абстрактных понятий; комбинация двух видов 

представления информации будет более эффективной [21]. Диаграммы, 

сопровождающиеся объяснением, более эффективны, чем без него; для 

представления последовательных и иерархических связей диаграммы 

более эффективны, чем текст; наличие диаграмм положительно влияет 

на активное запоминание и пассивное удержание в памяти [18]. 

Что касается глухих и слабослышащих студентов, то в связи с осо-

бенностями восприятия ими информации (преобладающий визуальный 

канал восприятия, инертность мышления и интеллектуальных процессов 

[16]), представление информации в текстовом или графическом виде мо-

жет иметь большое значение для эффективности учебного процесса и 

требует дальнейшего изучения. В нашей работе мы приводим результаты 

эксперимента по правильности понимания и содержания информации, 

представленной при помощи текстовой информации и в виде диаграмм 

или графиков.   

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

статье раскрываются зрительные предпочтения студентов с нарушени-

ями слуха, касающиеся графических форм представления информации, 

что может быть использовано в педагогической деятельности для разра-

ботки методики преподавания технических дисциплин, предполагающих 

решение задач с цифровыми данными, а также для методики преподава-

ния русского и английского языка.  
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Материалы и методы 
Для решения задач исследования были использованы следующие 

методы: теоретические (изучение и анализ психолого-педагогической, 
специальной методической литературы по проблеме исследования); эм-
пирические (анкетирование, тестирование, наблюдение) и методы стати-
стической обработки данных (количественный и качественный анализ 
полученных результатов и статистико-математический метод обработки 
количественных данных). 

 
Описание эксперимента 
По типологии Гитльмана [19] можно выделить шесть типов иллюстра-

тивных репрезентаций информации:  
• фотографии (реальное представление объекта);  
• реалистичный рисунок (общее представление об объекте);  
• схематичный рисунок (менее точный, чем реалистичный, отобра-

жает основные элементы);  
• диаграммы (символическое представление, отображающее связи 

между отдельными элементами или в общем);  
• графики, схемы, таблицы (информация, пространственно- органи-

зованная, по-разному представлены взаимосвязи);  
• карты (представление физической реальности с использованием 

топологии пространственной структуры). 
Нас интересовала разница в восприятии информации, представлен-

ной в текстовом виде и при помощи графиков, схем, таблиц, диаграмм и 
рисунков. Было проведено два эксперимента, в которых принимали уча-
стие 19 глухих и слабослышащих студентов 1–2 курсов, обучающихся в 
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.  

Первый эксперимент заключался в том, что студентам были предло-
жены результаты пяти проведенных на разных курсах опросов (о люби-
мом виде спорта, любимой еде, количестве студентов и т. д.), 
представленные в разных формах: в виде таблицы; объемной гисто-
граммы; двумерного графика; круговой диаграммы, а также в виде текста, 
содержащего цифры. После этого по каждому опросу студентам предла-
галось ответить на 15 вопросов, из них 12 – тестовых (закрытого типа, 
выбор из четырех вариантов) и 3 – предполагающих короткий ответ. Во-
просы предусматривали понимание максимальных и минимальных ре-
зультатов распределения ответов, их ранжирование в группах по 
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отдельности и совместно (например, «Какой вид спорта выбрало боль-
шинство студентов?», «Сколько студентов второго курса предпочитают 
теннис?», «Сколько студентов 3 курса предпочитают теннис и футбол?» 
и т.д.). Таким образом, для ответа на некоторые вопросы нужно было про-
делать несложные математические операции сложения, используя дан-
ные из графиков, диаграмм или таблиц. Эти задания были реализованы 
в электронном виде в системе Moodle. По результатам прохождения те-
стов были сделаны выводы о правильном понимании информации в за-
висимости от ее представления. Также студентам было предложено 
ответить на вопрос о предпочтении того или иного вида диаграмм. Позже 
аналогичный эксперимент был проведен с использованием материала на 
английском языке. 

Второй эксперимент заключался в использовании различных форм 
представления информации для объяснения одной из тем по английской 
грамматике (разница между неопределенным артиклем “a” и определен-
ным артиклем “the”). Объяснение было представлено в виде отдельных 
распечатанных карточек, которые содержали: таблицу с коротким объяс-
няющим текстом в каждой колонке (25 слов); древовидную диаграмму 
(классификация случаев использования артиклей); рисунок предметов (с 
минимальным объяснением) и схему с минимальным количеством слов и 
примерами. Студентов попросили проранжировать карточки с разными 
видами представления информации от наиболее понятного к наименее 
понятному, затем ответить на разные вопросы по теме.  

 
Результаты исследования 
Результаты первого эксперимента были представлены в виде баллов 

за тесты по каждому виду представления информации и были проанали-
зированы с использованием t-критерия Стьюдента для определения ста-
тистической значимости различий средних величин получившихся 
выборок. Средние величины баллов за тесты для разных представлений 
информации представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Средние баллы за тесты для различных представлений информации 

Вид представ-
ления  

информации 

Таблица Объемная 
гисто-

грамма 

Двумерный 
график 

Круговая  
диаграмма 

Текст 

Средний балл 2,308 2,208 2,09 2,45 1,73 
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При сравнении выборок для различных представлений информации 
были получены следующие результаты: разница между графическими 
представлениями информации (таблицы, объемные гистограммы, дву-
мерные графики, круговая диаграмма) не является статистически значи-
мой, однако различие между графическим и текстовым представлением 
информации является статистически значимым. Аналогичные тесты, про-
веденные на английском языке, дали схожие результаты, при этом раз-
ница между графическим и текстовым представлением информации 
была еще более существенна. 

По результатам анкетирования большинство студентов отдали пред-
почтение круговой диаграмме как наиболее понятной (58 %), наименее 
понятным показался двумерный график. На вопрос о том, составляют ли 
студенты самостоятельно таблицы и графики для лучшего восприятия ин-
формации, все они ответили отрицательно. 

По результатам второго эксперимента, студенты отдали предпочтение 
рисункам и схемам с минимальным количеством слов. Таблицы с более по-
дробным объяснением (с большим объемом текста) у большинства оказа-
лись на последнем месте. Однако результаты показали, что, используя 
выбранные рисунки и схемы с минимальным текстовым объяснением, сту-
денты смогли ответить лишь на общие вопросы по теме, не уяснив детали. 

Итоги проведенного эксперимента дают возможность говорить о же-
лательности и даже предпочтительности использования графического 
представления информации для данной категории студентов. Схемы, 
диаграммы и графики позволяют точнее выявить общие тенденции, пред-
ставить максимальные и минимальные значения в случае с информацией 
о цифрах, получить лучшее представление об объекте изучения в общем. 
Меньше всего ошибок при решении тестов с диаграммами студенты до-
пустили именно в вопросах по определению минимальных и максималь-
ных значений, общих тенденций. Для изучения иностранного языка 
рекомендация по использованию таблиц и схем для объяснения основ-
ных категориальных отличий также является актуальной. Не рекоменду-
ется использование текстовой информации без графических 
иллюстраций. Таким образом, оптимальной будет комбинация графиче-
ских средств изображения информации для усвоения основных особен-
ностей, общей структуры, общих тенденций, иерархии объектов, и 
несложных текстовых пояснений, раскрывающих детали.  
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Студенты отдали предпочтение круговой диаграмме как наиболее по-
нятной из форм графического представления, однако результаты тестов 
не выявили разницы в правильности восприятия информации в зависи-
мости от ее представления (в виде таблиц, графиков и различных диа-
грамм). Однако исследования в данной области могут быть продолжены 
для уточнения полученных результатов.   

Отдельно можно упомянуть умение самостоятельно составлять гра-
фики, таблицы и диаграммы, которое важно развивать для обучения бу-
дущих инженеров. Слабым местом при обучении глухих и 
слабослышащих студентов является восприятие и обработка ими боль-
ших массивов информации. Самостоятельное структурирование и визуа-
лизация информации может улучшить ее понимание и восприимчивость 
к объемной текстовой информации. Интересным направлением исследо-
вания при обучении студентов с нарушением слуха может стать изучение 
корреляции между умением читать, составлять графики и таблицы, и ака-
демической успеваемостью студентов. 

 
Обсуждение и выводы 
Табличное и графическое представление данных является важным 

фактором для понимания и анализа больших объемов информации, со-
держащей как текст, так и числовые данные. Визуализация данных облег-
чает их понимание, устраняет языковой барьер, что особенно важно при 
обучении глухих и слабослышащих студентов, для большинства из кото-
рых русский жестовый язык можно рассматривать в качестве первого 
языка, а русский язык (устный и письменный) – в качестве второго. Гра-
фическое представление данных может быть использовано при обучении 
любым дисциплинам, как техническим, так и гуманитарным. Результаты 
экспериментов, приведенные в данной статье, показывают важность ис-
пользования рисунков, графиков и диаграмм для правильного понимания 
информации.   

Говоря о недостатках графического представления данных, следует 
также учитывать дополнительные затраты человеческих усилий и ресур-
сов, связанные с необходимостью переработки учебного материала. Что 
касается трудностей с выбором наиболее подходящего графического и 
табличного представления данных, то результаты наших экспериментов 
показали отсутствие значимого влияния формы представления на пра-
вильность восприятия. Однако исследования в данной области могут 
быть продолжены для уточнения полученных результатов. 
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