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Введение. В статье рассматриваются вопросы визуализации информации как 

современного витка на спирали ее развития в связи c компьютерными технологиями, 

«экранным» способом предъявления таковой. Несомненно, это явление должно найти 

свое отражение и в обучении, в первую очередь, в профессиональной подготовке ба-

калавров.  

Материалы и методы. Рассматривается компетентностный подход как основ-

ная категория, позволяющая организовать учебный процесс соответствующим обра-

зом в целях подготовки профессионально компетентностных выпускников. В статье 

обсуждается вопрос не только обучения, но и образования, предполагающий интел-

лектуально-культурный, духовный рост студентов, развитие их личности за годы обу-

чения. Разумеется, значительная часть аксиологического воспитания осуществляется 

«через предмет».  

Результаты. В статье показано, что гармонично развитая личность выпускника 

предполагает его творческое начало, то есть развитие и право- и левополушарного 

мышления, что достигается педагогическим инструментарием, заключающемся как в 

наборе соответствующих учебных дисциплин, так в освоении системного процесса ви-

зуализации различного рода учебной информации. Важно, что этот процесс должен 

затрагивать и квалификацию преподавателей, ибо он предполагает владение универ-

сальными метаметодическими приемами.  

Обсуждение и выводы. В результате обсуждается универсальная логико-гра-

фическая схема, позволяющая понимать динамику развития личности студента за 

время освоения учебных дисциплин, а в перспективе – проводить различные оценки 

искомых параметров. 
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Introduction. The article discusses the issues of information visualization as a modern 

turn on the spiral of its development in connection with computer technology, the “screen” 

way of presenting it. Undoubtedly, this phenomenon should be reflected in education, pri-

marily in the professional training of bachelors.  

Materials and methods. The competency-based approach is considered as the main 

category, which allows organizing the educational process accordingly in order to prepare 

professionally competent graduates. The article discusses the question of not only educa-

tion, but also education, which involves the intellectual, cultural, spiritual growth of students, 

the development of his personality over the years of training. Of course, a significant part of 

axiological education is carried out “through the subject”. 

Results. The article shows that a harmoniously developed personality of the graduate 

presupposes his creative beginning, that is, the development of both right- and left-hemi-

spheric thinking, which is achieved by pedagogical tools, which consists both in the collec-

tion of relevant academic disciplines and in the development of the systemic process of 

visualizing various kinds of educational information. It is important that this process should 

also affect the qualifications of teachers, because it involves the possession of universal 

metamethodic techniques. 

Discussion and conclusion. As a result, a universal logical-graphical scheme is dis-

cussed, which allows one to understand the dynamics of the student’s personality develop-

ment during the development of educational disciplines, and in the future to conduct various 

assessments of the desired parameters. 

Key words: visualization, information, competency-based approach, logical-graphic 

diagram, education. 
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Введение 

Научная проблема, которой посвящена статья, заключается в пере-

ходе от вербальной информации к графической средствами визуализа-

ции. Характерной особенностью сегодняшнего времени является 
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обновленное, повышенное внимание к информации, которая становится 

ресурсом, приобретает главенствующее значение при решении многих 

проблем. Однако источники информации в связи с развитием компьютер-

ных технологий изменились по сравнению с таковыми, существовавшими 

десятилетия тому назад, а четкой системы визуализации учебной инфор-

мации в профессиональной системе подготовки выпускников не наблю-

дается. Необходимо отметить то обстоятельство, что возросли не 

системные знания, а просто неизмеримо увеличилось количество самой 

доступной и разнообразной информации. В этом «океане» надо уметь 

плавать преподавателю, и научить студентов не утонуть в нем. 

В связи с этим на платформе фундаментальных дисциплин разраба-

тываются современные инновационные методы профессионального обу-

чения студентов, способствующие их умению работать с разнообразной 

вербальной и графической учебной информацией, развивающие систем-

ное, проблемное, образное мышление, формирующие профессиональ-

ную компетентность, готовность к трудовой деятельности.  

Нами разработан информационно-картографический подход к ра-

боте с учебной информацией как локального, точечного характера, так и 

пространственно распространенной, топологической.  

Визуализация учебной информации заключается в применении тех-

нологии перевода ее в графическую форму, в частности, в более разно-

стороннем использовании полипредметного картографического метода 

обучения, тесно связанного с метаметодикой преподавания за счет общ-

ности графического образа в различных дисциплинах. По сути, развива-

ется системная структура своеобразного языка представления учебной 

информации, а именно языка графикации, подобно существующим систе-

мам литерации, нумерации, например.  

Исследование вопросов визуализации учебной информации при про-

фессиональной подготовке студентов в университетах необходимо и ак-

туально, так как в ней скрыты большие возможности для повышения 

эффективности процесса обучения, развития умственных творческих спо-

собностей обучающихся, повышения их профессиональной компетентно-

сти, интеллектуально–графического и общекультурного кругозора. 

Необходимость научных исследований в этом направлении пред-

ставляется весьма актуальной. 
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Целью статьи является обсуждение логико-графической схемы та-

кого сложного и многогранного явления, как профессиональная компе-

тентность. Обсуждается возможность представить его в некоем 

виртуальном многомерном пространстве и разработать способ динами-

ческой оценки явления в двухмерном измерении. 

Обзор литературы 

Исследования визуализации информации представляют собой оче-

редной виток спирали развития научной мысли [6; 21].  

Технология визуализации согласовывается с концепцией визуальной 

грамотности, возникшей во второй половине прошлого века в США. Она 

основывается на положениях о ведущей роли образа в процессах воспри-

ятия и понимания, необходимости подготовки сознания человека к дея-

тельности в условиях все более «визуализирующегося» мира и 

увеличения информационной нагрузки [2]. 

Концепция метакартографии (А.Ф. Асланикашвили) разработана в 

70-х годах прошлого столетия. Она представляет собой метатеорию, ко-

торая «объединяет в единую логико-методологическую систему все раз-

делы картографии и определяет ее место в общей гносеологической 

системе наук» [3].  

Метод познания предмета науки автор определяет как картографиче-

ское моделирование, включающее систему форм логических приемов по-

знания, связывающих картографию с теорией познания, диалектической 

логикой, семиотикой, теорией информации. Она легла в основу картогра-

фического метода профессиональной подготовки как учителей геогра-

фии, так и специалистов туристской отрасли в целях формирования у них 

образного, пространственного мышления, понимания структуры и связей 

в геопространстве, умения визуализировать его интеллектуально-графи-

ческими средствами [16, с. 4].  

На общую картографию 90-х годов прошлого столетия опиралась гра-

фокоммуникационная концепция, не имеющая тогда специального наиме-

нования. Сегодня мы бы предложили ее называть графикацией, или 

более подробно – визуализацией информации средствами графикации. 

Графокоммуникационная концепция (развиваемая французским уче-

ным Ж.Бертеном и австрийским картографом Э. Арнбергером и его шко-

лой) опирается на изучение языка карты и, соответственно, самих карт, 

исходя из законов графики (графической семиотики) и визуального вос-

приятия изображений [11].  
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И.С. Якиманская, рассматривает «пространственное мышление как 

динамическое единство субъективного и объективного, их тесного и не-

разрывного взаимообогащения в процессе деятельности. Поскольку в 

своих наиболее развитых формах пространственное мышление форми-

руется в основном на графической основе, то его особенности исследу-

ются в контексте общих характеристик образного мышления» [18].  

Важным достоинством метода визуализации является то, что он спо-

собствует взаимодействию внешнего и внутреннего планов деятельности 

обучающегося. Многие психологи считают, что термины «образ», «пред-

ставление», «мысленная картина» являются синонимами и что образ – 

это наглядное знание.  

Опираясь на теорию П.Я. Гальперина о поэтапном формировании ум-

ственных знаний, Н. Г. Салмина разработала основы развития знаковых 

систем и их применения в обучении [8; 17]. Знаковые системы известны 

давно и широко применяются в картографии, топографии при создании 

своеобразного языка условных знаков и способов изображения явлений.  

Истоки теории и практики феномена графического образа, теории 

геоизображений получили развитие в трудах А. М. Берлянта и других 

[4; 5; 9; 13].  

Именно графический образ является интегратором для всех икони-

ческих и инфографических изображений и позволяет обосновать расши-

рение фундаментального картографического метода за счет приемов 

инфографики и принципа геоиконики. Освоение обучающимися интеллек-

туально-графической визуализации учебной информации, разносторон-

нее применение инфокартографического метода, понимание основ языка 

графикации опирается на указанные выше теории визуализации, понятия 

о геопространстве и геоизображении, графическое моделирование.  

Владение студентами инфокартографическим методом предпола-

гает приобретение ими умения переводить вербальную форму информа-

ции в графическую, изображать таковую средствами графикации, – 

различными графемами, сочетается с психолого-педагогической целевой 

составляющей – сопутствующим развитием умственной деятельности по-

вышением интеллектуального уровня будущих профессионалов, форми-

рованию их универсальной информационно-картографической 

компетентности [12; 16]. 
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Материалы и методы 

Информационно-картографический подход к визуализации как кате-

гория включает в себя и методы и способы визуализации информации. 

Мы выполнили наше частное исследование средствами логико-графиче-

ской геометрической схемы, построенной в плоском двухмерном про-

странстве, что позволило проследить логику формирования сложного 

понятия готовности или компетентности. 

Результаты 

Поскольку понятие об информации безгранично? и определений ее 

существует множество, академик Н.Н. Моисеев полагал, что нет и не мо-

жет быть строгого и достаточно универсального ее определения. Тем не 

менее, имеющиеся в разных источниках определения гласят о том, что 

это знания, сведения, данные. Очевидно, что у каждой науки «своя ин-

формация», соответственно, свои методы и приемы работы с ней. Рас-

смотрев работу с информацией, ее визуализацией в разных науках, в 

живописи, графике, архитектуре, в психолого-педагогических исследова-

ниях, мы заключили, что современная инфографика – это визуализация 

любой информации, которую быстро и просто надо донести до потреби-

теля. Тогда как представление информации на языке графикации в виде 

графем, логических схем, картографических изображений, любого графи-

ческого моделирования – это сложный процесс познания, связанный с об-

работкой информации, ее анализом, свертыванием и изображением 

структуры, связей внутренних и внешних, понимания и функционирования 

изображенной схематично, графически [8; 9; 14]. Другими словами, визу-

ализация – это работа зрения, а графикация – это работа мышления, ра-

зума.  

Методика графикации используется при подготовке бакалавров по 

туризму недостаточно полно, ее возможности в профессиональном обра-

зовании еще предстоит изучать. Зачастую простое свертывание инфор-

мации за счет ее перевода в графический вид облегчает усвоение 

материала и стимулирует мышление, а иногда и способствует получению 

новых умозаключений, особенно в тех случаях, когда студент не только 

читает готовую схему, а строит ее сам по результатам получения вер-

бальной информации, переводит ее на графический язык; затем интер-

претация графемы может привести его к дополнительным выводам.  
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При подготовке студентов в университетах особенно значимыми ста-

новятся проблемы образования. Повторим, что образование – это един-

ство обучения и воспитания. Если с учением более-менее все понятно, то 

воспитание происходит в лучшем случае «через предмет». По ходу рас-

суждения заметим, что сегодня в связи со сложившейся ситуацией с не-

достаточно продуманным «с колес» использованием электронных 

образовательных ресурсов образование подменяется обучением. Оче-

видно, что дистанционное обучение должно сопровождаться личностным 

взаимодействием преподавателя и студента, учителя и ученика. Мы пом-

ним своих наставников, в первую очередь, какими они были, как к нам от-

носились, как мы с ними разговаривали, о чем нам книги дарили, как вели 

уроки или читали лекции. Именно этим они нас «воспитывали». 

С воспитательной, педагогической точки зрения мы различаем ста-

новление и развитие личности, ее духовность и душевность, зачастую не 

представляя точный смысл этих важных понятий. Профессор А.А. Оста-

пенко разработал антропологическую модель образования человека, 

опирающуюся на соотношение процессов развития, формирования и 

становления [15]. Разобравшись в этимологии терминов «развитие», 

«формирование», «становление», их латентной геометрии пространства, 

визуально-графическая культура автора способствовала тому, что слож-

нейшие для усвоения понятия легли каждое на свое место в графическом 

изображении «антропологической модели образования человека». Стало 

очевидно, что дух – высокий, а душа – широкая. В такой интерпретации 

четко различается вертикаль и горизонталь. Метафоричность размышле-

ний о вертикали и горизонтали, представленная визуально, привела уче-

ного к построению графической модели спирали процесса образования.  

Опираясь на этот подход, мы графически представляем развитие 

личности как стремление к получению знаний, к расширению горизонта 

познания. На графеме (рис. 1) это движение от «0» к «a», «b» ( или от 

первого курса к последнему, или от первого класса к десятому). Это раз-

витие сопряжено с соответствующим становлением личности на базе 

приобретаемых знаний и жизненного опыта, которое выражается в воз-

растание ее культуры, интеллекта. Очевидно, что развитие связано с воз-

растанием личности, способствует ее становлению. Правило сложения 

векторов позволяет построить и рассмотреть искомый суммарный ре-

зультат изменения личности по диагонали, назовем его ОБРАЗован-

ность, или готовность к деятельности, профессиональная 
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компетентность. Пользуясь предлагаемым логико-графическим приемом 

интерпретации информации, рассмотрим «образование» как интегратив-

ный процесс обучения и воспитания. В таком же графике, соответственно, 

можно изменить название осей: «развитие» заменим на «обучение», а 

«становление» назовем «воспитанием». Равнодействующая будет пред-

ставлять суммарное взаимодействие этих двух искусственно разделен-

ных в целях их исследования процессов, составляющих «образование». 

Предварительные выводы из этих построений говорят о том, что, несо-

мненно, существует прямая зависимость между обучением – расшире-

нием горизонта знаний, воспитанием как формированием мировоззрения 

личности и ОБРАЗованием – качественной характеристикой «хорошего», 

т.е. соблюдающего нормы поведения и совершающего соответствующие 

поступки, патриота, грамотного человека.  

0  

Рис. 1. Зависимость между развитием и становлением в процессе  

профессионального обучения 

Обсуждение и выводы 

В перспективе можно, пользуясь этим универсальным графиком, при-

дать значения различным исследуемым параметрам по осям и попы-

таться определить количественно интегративный результат 

геометрически. Например, посмотреть приращение профессиональной 

готовности в зависимости от баллов по компетенциям, имеющим разную 

сложность и временную протяженность. Представим себе графему сло-

жения двух векторов («развития» и «становления») по правилу паралле-

лограмма, на которой сумма векторов равна диагонали геометрической 

фигуры. Эта линия диагонали и будет изображать образованность, го-

товность выпускника к профессиональной деятельности.  
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Рис. 2. Графема понятий становления, развития, образованности  

в профессиональной деятельности (по А.А. Остапенко [15]) 

Ось Х – развитие; ось У – становление; а, b, с, d – расширение горизонта приращением 

знаний; А, B, С, D – ступени (уровни) профессионального восхождения. 

При взгляде на графему очевиден результат взаимозависимости 

между развитием и становлением личности студента. Процессу разви-

тия, приращению знаний от курса к курсу, расширению развития лично-

сти подчинены все условия совершения учебного процесса, его 

содержание. Вполне ожидаемо, что они соответствуют скачкообразным 

ступеням роста, становлению личности студента, восхождения и совер-

шенствования от курса к курсу.  

Нам представляется, что в развитии (и формировании) личности сту-

дента ведущая роль принадлежит преподавателям, ведущим учебный 

процесс. Движение вверх по ступеням роста, становление личности – са-

мостоятельный процесс, во многом зависящий от самой личности, ее ис-

ходного интеллектуального уровня, рефлексии на происходящие вокруг 

нее события, стремления к профессиональному и общекультурному ро-

сту, к жизненному идеалу. Взаимодействию этих взаимных устремлений 

преподавателей и студентов соответствует каждая ступень личностного 

восхождения и в итоге готовность бакалавров к профессиональной дея-

тельности.  

Осталось, конечно, немалое поле деятельности для исследовате-

лей – определить мерность параметров по всем трем осям. Но это для 

развития теории, на практике же все мыслительные процессы происходят 

в одной студенческой голове, при этом развивается и формируется лич-
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ность. Развитие и формирование как взаимосвязанные процессы приво-

дят ее к профессионально-личностному становлению. Одной из состав-

ляющих этого процесса, необходимого для развития кругозора, следует 

считать пространственное мышление. Уровень владения информаци-

онно-картографическим подходом весьма перспективен и безграничен.  
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