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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Работа над педагогическим проектом  «Применение  методов «инфографики» для 
повышения качества знаний по дисциплине «Математика» определила, что инфографика 
является эффективным средством для изучения математики, так как даёт возможность 
всем  обучающимся интегрировано  закрепить свои знания по предмету, при этом проявив 
свои интеллектуальные способности и творческий потенциал.  

При использовании этого современного инструментария  можно добавить 
несколько целей: 

1.  при помощи стратегических и  динамических изображений возможно добиться 
повышения интенсивности практических занятий и усвоения материала.  

2. данные способы подачи материала позволяют формировать мотивацию 
изучения дисциплины  и развивать надситуативную  активность обучающихся 

3. инфографика в привлекательной форме может   организовать и представлять 
огромное количество данных, показывать значение фактов и объектов в 
пространстве и времени, изображать тенденции  
 
Проведённые исследования  показали, что  при предоставлении материала в 

виде текста и инфографики,  студенты предпочитают  исследовать её до того , как 
прочитают текст. Тщательное изучение инфографики происходит в том случае, если тема 
достаточно сложная. Наивысшего уровня понимания удалось достичь посредством 
комбинирования текста и инфографики.   

Это позволяет учитывать особенности личности обучающихся и максимально 
раскрыть свои способности (или вскрыть свои недостатки в знании той или иной темы). 
При этом используя средства интерактивной инфографики, учащийся способен выбрать 
некий свой маршрут изучения дисциплины, который позволит удовлетворить его 
надситуативные потребности. При этом процесс обучения превращается в 
сотрудничество педагогов и учеников, основанное на взаимопомощи и взаимной 
ответственности. 
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                                         ВВЕДЕНИЕ 
 

Одними из актуальных задач современного образования являются развитие и 
воспитание личности обучаемого, формирования его мышления, осознания им 
необходимости приобретения знаний для их практического использования в дальнейшей 
жизнедеятельности. Одной из изучаемых наук и в стенах средних школ, и средних, и 
высших учебных заведений является математика, поскольку именно она дает человеку 
возможность не только производить операции счета, но и выполнять различные описания 
функций, объектов, процессов, строить различные модели и т.д. Именно эта наука, по 
праву, называется царицей наук, поскольку без ее элементов сложно представить 
изучение и развитие других наук и предметов, связанных с техникой, строительством, 
медициной, экономикой и др. 

Под термином «математика» чаще всего понимается наука о структурах, порядке 
и отношениях, которая исторически сложилась на основе операций подсчета, измерения 
и описания формы объектов. При этом математические объекты создаются путем 
идеализации свойств реальных и других математических объектов и записи этих свойств 
на формальном языке. Данная наука относится к разряду фундаментальных и 
предоставляет общие языковые средства другим наукам. При этом появляется 
возможность выявления структурных взаимосвязей между ними и выявление общих 
законов природы. 

Процесс изучения и обучения различных разделов этой науки достаточно 
трудоемок. Однако он практически всегда связан с вопросами развития активности 
обучаемых, их воображения, аналитического и пространственного мышления. Решение 
этой актуальной проблемы многие педагоги видят в создании различных методик и 
технологий, которые позволят не набивать головы обучающихся информацией, которая 
им якобы понадобиться в дальнейшей жизни, а научить их добывать нужную 
информацию самостоятельно. Необходимо, чтобы эта информация была написана не 
для опытного математика, а для обучающихся на конкретном уровне (курсе, классе и 
т.д.). 

Как и всякий другой предмет при обучении математике опирается на законы 
дидактики. При изучении какой-либо темы существует некий 
«фундамент» учебного материала, включающий в себя основной материал, который 
является базовым (основным) и неизменным и «надстройку», которая впоследствии 
«срастается с основой». В данном случае вновь изучаемая тема может стать основой для 
изучения последующих разделов. Следовательно, математика должна изучаться с 
опорой на соответствующие дидактические принципы: 

- начинать обучение следует с понятных и известных понятий и определений; 
- необходимым условием для восприятия нового является чувство удивления 

и заинтересованности разрешения некой новой задачи; 
- грамотная компоновка известного и нового материала. 
Используя эти дидактические принципы, педагоги могут применять различные 

подходы к обучению математике. Наиболее популярными в последнее десятилетие 
являются методики, основанные на проблемном обучении. Например, метод решения 
проблемных задач, метод проблемных ситуаций, метод собственного (индивидуального) 
проблемного обучения и  прочее . 

Однако при создании новых методик и использовании традиционных учителю 
необходимы средства, которые позволят обучаемым запомнить, воспроизвести и 
применить на практике необходимые знания и умения при решении конкретного типа 
задач. 

Одним из таких средств является инфографика, т.к. – это графический способ 
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подачи информации, данных и знаний, цель которого – быстро и четко преподносить 
сложную информацию. В этом случае аудитории могут преподноситься различные 
графики, блок-схемы, определения, формулы, графические объекты, диаграммы, карты, 
списки и т.д. 

Следует отметить, что «инфографика объединяет в себе интеллектуальное 
развитие и техническое творчество. Начиная с древности и до наших дней важнейшим 
условием успешного понимания, применения, интерпретации информации является ее 
компактное, доступное, яркое, красочное, организованное, целостное представление, 
получившее название инфографики. 
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           ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОГРАФИКИ 
 

Историю развития инфографики можно представить, как ряд относительно 
самостоятельных этапов, на каждом из которых мы сталкиваемся с ее новыми 
элементами: от примитивных рисунков, воспроизводящих быт древних людей, первых 
географических карт, до современных видов цифровой инфографики, насыщенной 
значительными объемами информации, «упакованной» в небольшом виртуальном 
«рабочем окне» весьма разнообразными способами. 

Прародителем или зародышем инфографики можно считать наскальные е 
рисунки и надписи людей эпохи палеолита, когда человек, Homo Sapiens, впервые начал 
передавать своим потомкам знания об укладе жизни народа и способах охоты. Важно 
отметить, что эти изображения являлись лишь фрагментами реальной, а иногда и 
воображаемой действительности. 

 
Серия рисунков, найденная в пещерах Франции, может рассказать ее посетителям 

многое: об образе жителей того времени, их знаниях и представлениях об окружающем 
мире. Французский археолог Анри Эдуар Проспер Брейль, который впервые изучал 
пещеры Ласко, анализируя рисунки и их расположения, предположил, что уже в эпоху 
палеолита люди могли использовать лестницы и леса. А в 2000 году впервые появилась 
гипотеза, что найденные наскальные рисунки в действительности изображают части 
ночного неба. 

Древние жители нашей планеты изучали Землю во всех ее направлениях. Для 
обозначения мест, в которых они побывали, и их особенностей создавались карты. 
Единственной дошедшей до нас картой, датируемой VIII – VII вв. до н.э., является 
выполненная на глиняной табличке Вавилонская карта мира (рис. 2). На этой карте можно 
видеть Вавилон и государства, граничащие с ним, горы и реки. По значимости и 
информативности к самым первым картам относят карту мира, выполненную Птолемеем 

во II веке до н.э., с помощью которой Колумб пытался добраться до Индии. 
 
Родоначальником объясняющей графики считают Леонардо да Винчи. Он был 
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первый, кто попробовал объяснить сложное, скрытое и тайное понятными образами, кто 
сопровождал рисунки текстами, поясняющими принцип работы того или иного 
механизма. До наших дней дошло множество разработок этого художника и ученого, 
например, инструкция по сборке и эксплуатации машины горизонтального вращения 
(1495 г.) 

  
 
Одной из самых универсальных визуальных систем записи и воспроизведения 

количественных данных является система Кипу (quipu), созданная инками в 1532 г. Это 
своеобразная письменность, представляющая собой сложные сплетения и узелки из 
веревок, сделанных из шерсти. С помощью таких кипу производился статистический учет 
и централизованное управление. Для передачи какой-либо информации веревки или 
отдельные узлы окрашивались в разные цвета, таким способом разрешались религиозные, 
экономические и другие вопросы. Систему Кипу считают началом развития одномерной 
инфографики 

 

эпоху Великих географических открытий Этот период можно назвать эрой 
двух- мерной информационной графики. Появился первый глобус (рис. 5), были 
составлены первые атласы мира 

В XVII в. после великих географических открытий начинают активно 
использоваться не только карты, но и средства навигации. Возникают важные научные 
проблемы, связанные с измерением времени, расстояния и пространства. Этот период 
характеризуется появлением координатных систем, зарождается аналитическая 
геометрия. Развивается теория вероятности, появляются различные экономические 
теории и теории о качестве жизни, зарождается демографическая статистика. 

С 1630 г. начинает использоваться новый прием визуализации данных, 
проиллюстрированный Кристофером Шайнером, так называемые «маленькие множества», 
в основе которого лежит многократное повторение одного или нескольких элементов, что 
позволяет наблюдать динамику возникновения и развития каких-либо событий или 
данных. Для этого периода характерно усложнение и расширение способов визуализации 
данных, применение геометрических форм и появление цвета, что связано с изобретением 
первых цветных печатающих машин 

Инфографика начинает проникать в средства массовой информации, и в 1702 г. 
зарождается вспомогательная инфографика, отцами которой являются: американская 
газета USA Today, английские газеты – Daily Courant, The Times. Появление этих газет 
воспринималось читателями неоднозначно: среди публики были консерваторы, которые 
считали их примером упрощѐнной и неглубокой журналистики; другие находили их 
оригинальными и лаконичными. Главное заключалось в том, что издатели стали 
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применять новый подход к подаче информации, а именно ее «уплотнение» за счет 
использования ярких иллюстраций и лаконичных текстов. Примером такой инфографики 
можно считать материал о гибели самого известного лайнера «Титаник», 
опубликованного в номере The Times в 1912 г. (рис. 8). Большую часть страницы 
занимает фотография самого лайнера, а по кратким словам можно определить 
происшедшие события. 

Постепенно формировались и усложнялись требования к этому подходу по 
количественным и качественным параметрам. Этот исторический период можно назвать 
революционным в журналистике и издательском деле. 

 
 
Отцом современной инфографики считается Эдвард Тафти, создавший концепцию 

развития инфографики и огромную коллекцию ее примеров. Благодаря развитию техники 
и появлению новых полиграфических технологий становится возможным полное 
устойчивое формирование основных видов графики. Появляются различные диаграммы 
(линейные, круговые, столбчатые, сетчатые и др). В 1844 г. столбчатую диаграмму 
впервые делят на части, таким образом одна диаграмма изображала уже не один, а 
несколько показателей 

  

 
1900-1950 годы. Этот период можно назвать кризисом инфографики, так как 

иллюстрации, сделанные рукой, не вызывают достаточного интереса, а в ряде случаев 
графические методы изображения информации воспринимаются даже негативно. 

Возродить интерес к инфографике удалось в 20–30-х гг. XX, благодаря работам 
философа и визуального аналитика Отто Нейрата [11]. Он визуализировал 
статистические данные в экономике, наглядно демонстрировал социальное неравенство 
людей, а также показатели рождаемости и смертности в Германии 
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Возрождение визуализации информации – 1950–1975 гг. В этот период выходит 
много печатных трудов, посвященных визуализации информации – технология 
становится популярной и востребованной. Возвращается интерес и уважение к 
графическому изображению информации. Ушедший безвозвратно рисунок начинает 
заменяться первыми анимированными моделями, появляются прототипы в формате 2D и 
3D (рис. 11). По своей сути прототип – это некий шаблон, по которому в дальнейшем 
будет проектироваться модель того или иного объекта реальности. С помощью таких 
шаблонов возможно создание как двумерных моделей (в 2D-формате), так и трехмерных 
(в 3D-формате). При создании таких моделей используется двумерная или трехмерная 
система координат. Но человеческий мозг работает таким образом, что он способен 2D 
изображение воспринимать как 3D. Выбор той или иной модели для передачи 
информации зависит от цели, которую ставит перед собой респондент. При 
использовании двумерного изображения чаще большую роль играют объекты зарисовки, 

постановка, стиль и самое главное – история или сюжет. В трехмерных же моделях 
большую роль играет цвет 

 
 

Технологии XX столетия позволили разместить большое число инструментов для 
визуализации данных на одном носителе – компьютере. Появляются новые инструменты, 
позволяющие создавать фигуры, любой сложности, как на плоскости, так и в объеме. 
Такими программами являются Open office, Grapher, Color draw, которые позволяют: 

-взаимодействовать с 3D–моделями – выделять, отфильтровывать, увеличивать, 
поворачивать модели; 
-применять новые диаграммы, например с параллельной координацией 
 

Возможности информационной среды развиваются настолько быстро, что можно 
предположить зарождение интеллектуальной инфографики, которая сама будет способна 
изменяться в зависимости от потребностей человека, создавать 3D-модели (как 
статические, так и анимированные); управлять процессом изменения объекта в 
зависимости от внешних заданных условий. 

В настоящее время инфографика нашла широкое применение в рекламе, 
журналистике, медицине, статистической отчетности, картографии и т.д. Современные 
газеты и журналы для представления важной информации организуют конкурсы по 
инфографике среди художников и дизайнеров. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

 
Проблемы дифференциации математического образования исследовали многие 

российские методисты. При этом, в основном, речь шла об уровневой и профильной 
дифференциации, в качестве индивидуальных особенностей, в основном, рассматривались 
возрастные особенности и особенности темперамента, а также общие и специальные 
способности. 

Не учитывая возрастных особенностей познавательных процессов учащихся, 
современное образование ориентирует учебно-воспитательный процесс в основном на 
учащихся с вербально-логическим восприятием мира, с доминирующим левым 
полушарием.. Это, в частности, связано с тем, что еще в XIX в. английский невролог X. 
Джексон экспериментально доказал доминирование левого полушария головного мозга 
при контроле движения руки, речи, сознания. А правое полушарие долгое время 
считалось второстепенным. Переоценивая роль левого полушария и логического 
мышления, методики обучения тренируют и развивают, главным образом, только левое 
полушарие. 

Долгое время основной задачей обучения, в частности, обучения математике, было 
развитие логического мышления, развитие аналитических способностей, то есть 
акцентировалось внимание на развитие функций левого полушария.  

Однако оптимальное решение проблем возможно только при интеграции 
деятельности обоих полушарий головного мозга: правое полушарие использует, главным 
образом, интуитивно-пространственное образное мышление,; левое «предпочитает» 
аналитическую стратегию,  

Для активации обоих полушарий необходимо восприятие поступающей 
информации при этом необходимо учитывать  возрастные особенности студентов. 

Постоянно обновляющийся глобальный поток информации породил необратимо 
новое её восприятие, а именно, так называемое «клиповое мышление», то есть мозаичное 
(или фрагментированное) восприятия информации. В результате молодёжь предпочитает 
воспринимать информацию короткими фрагментами 

Что породило клиповое мышление 
В online-пространстве информация предстает короткими текстовыми сообщениями 

(длина твита ограничена 140 знаками), ограниченными постами в социальных сетях, а 
также видеороликами, средняя длина которых составляет от 1 до 5 минут. Это 
одновременно и феномен и следствие, такая форма представления информации позволяет 
повысить скорость её обработки и скорость её фильтрации в условиях информационной 
перегрузки организма 

Современные сериалы, фильмы и мультфильмы создаются для клипового 
потребителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без 
логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, в которых авторы лишь 
очерчивают контуры проблем. Телевидение преподносит новости, которые между собой 
не связаны, потом рекламу, ролики которой тоже никак друг к другу не относятся. В 
результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой.» 

Клиповое мышление – это способность человека воспринимать мир  через короткие 
яркие образы и послания. 

Людей с клиповым мышлением условно называют поколением Z 
ПОКОЛЕНИЕ Z — УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЯ, родившихся позже 1995 года и ещё 

не достигших восемнадцати лет. Предшествующее ему поколение Y(или «поколение 
Миллениума»)  Но поколение Z не просто отличается от поколения миллениума, а во 
многих отношениях является его полной противоположностью. 
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Им не терпится начать самостоятельно зарабатывать деньги, они мечтают работать 
на себя и готовы к соперничеству с поколением Y:. 

Представители поколения z буквальном смысле стремятся изменить мир: 60% 
молодых людей хотят, чтобы их работа оказывала влияние на окружающую 
действительность ), четверть подростков в возрасте от 16 до 19 активны как волонтёры. 
Одна из наиболее популярных карьерных областей — социальное предпринимательство. 

Если Марк Цукерберг — представитель поколения Y — основал Facebook в 20 лет, 
то представители поколения Z начинают общественную активность ещё раньше, выступая 
на серьёзных международных конференциях в 16 или даже 13 лет. 
            Им чуждо инфантильное поведение: более половины из них предпочтёт сохранить 
деньги, чем потратить.  

.Каждый второй в поколении z собирается закончить университет, тогда как в 
поколении y высшее образование имеет только каждый третий, а в поколении x — 
каждый четвёртый. 

Представители поколения z чаще совершают покупки в интернете, чем 
непосредственно в магазине. 

Поколение z отличает крайняя осведомленность о воздействии человека на 
окружающую среду: 80% знают об экологических проблемах и 76% обеспокоены по 
этому поводу.. Тем не менее, семь человек из десяти настроены оптимистично 
относительно будущего экологии, а девять из десяти — насчет собственного будущего. 

 
 
Как обучать поколение Z 
Дети поколения Z очень непростые, но в то же время очень любят учиться. И если 

научиться использовать эту активность и любовь к обучению и технологиям, то эффект о 
таких уроков будет на порядок выше. Так как развито клиповое мышление, такие дети 
лучше воспринимают образы , чем слова. Поэтому рекомендуется рисовать и подавать 
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информацию в виде карт. Учёные рекомендуют не забирать у них гаджеты , а 
использовать в обучении. 

Глобальный поток информации, поступающий извне, нуждается в систематизации, 
посредством сосредоточения в графическом изображении, что способствует её 
усваиванию за короткий промежуток времени. Эту функцию и выполняет инфографика, 
компактно обобщая данные, при этом, не теряя целостности отображения смысла 
поступаемой информации. Иными словами, инфографика — это способ представления 
информации в виде визуальных образов 

Таким образом инфографика  - это будущее , учитывая современное восприятие 
информации человеком. 
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ПОНЯТИЕ ИНФОГРАФИКИ 
 
В настоящее время у каждого индивида в обществе формируется своё понятие 

инфографики, но суть этих понятий одна – наглядное представление какой-либо 
информации. Проследив линию тех определений, которые дают авторы различных 
учебных пособий и словарей, можно сделать вывод, что, действительно, смысл их почти 
одинаков. 

Так, например, М.А. Фролова в своём труде определяет инфографику как 
«графический способ подачи информации, данных и знаний; фактически способ передачи 
информации с помощью рисунка». По словам Поля Луи, бельгийского учёного, 
инфографика определяется как перевод чисел в форму рисунка или поясняющего плана 
или иллюстрации. 

Вопросам современной инфографики, её возникновения и развития посвящены 
работы таких авторов, как Г.А. Никуловой, С.В. Селеменова, Т.В. Соловьевой и др. В их 
работах не встречается единое толкование определения инфографики, но все они 
характеризуют инфографику как визуальное представление цифровой, графической и 
вербальной информации . 

Так, по мнению С.В. Селеменова, инфографика представляет собой наглядную 
конструкцию: «Наглядная конструкция – графический результат обработки большого 
количества сведений, подаваемый в электронной форме». Это не единственные 
определения изучаемого понятия, есть и множество других. Так Г.А. Никулова в своём 
определении инфографики понимает её как особую категорию изображений, в которых 
плотность концентрации коммуникативных возможностей выше, чем у прочих. 

А вот К.В.  Нефедьева в своём труде даёт следующее определение: 
«Инфографика — новый, эффективный способ, который позволяет донести 

информацию, данные и знания посредством визуальных образов» .Марк Смикиклас, 
президент компании Intersection Consulting (компания занимается цифровым 
маркетингом и коммуникацией), определяет инфографику как вид иллюстрации, где 
совмещаются дизайн и различные данные. Это позволяет коротко и быстро доносить 
информацию до целевой аудитории. 

Цель инфографики – совершенствование процесса восприятия информации, 
объяснение сложного материала простыми словами с применением образов, передача 
данных в креативном, компактном и интересном виде, которая, несомненно, имеет 
особые преимущества по сравнению с уже привычным текстовым представлением 
информации. 

Изучая понятие инфографики, было бы целесообразным выявить и её виды. 
Каждый автор выделяет свои критерии, по которым и происходит деление. А. Новичков в 
своей статье выделяет следующие виды: 

1) статичная инфографика (отображает цифровую информацию и факты); 
2) инфографика, отражающая какой-либо процесс, цепочку        действий; 
3) инфографика-инструкция; 
4) динамичная инфографика; 
5) видео-инфографика; 
6) бизнес-инфографика. 

В отличие от  предыдущего автора Г.А. Никулова выделяедве большие группы 
инфографики по характеру визуализации типовых данных: 

1) количественная (графики, диаграммы и пр.); 
2) качественная (схемы, изображения,  карты, в том числе, ментальные карты знаний, 

диаграммы, планы-графики и др.. 
С. В. Остриков в своём исследовании за основу классификации инфографики 

берёт другой аспект: принцип её создания. Таким образом, инфографика имеет деление 
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на три очень объёмных группы: 
1) автоматическая (создана в результате генерации специальными программными 

средствами); 
2) стандартизированная (пользователь создаёт свою инфографику, но с 

использованием готовых шаблонов или форм); 
3) дизайнерская (инфографика создаётся «с нуля», носит дизайнерский характер). 

В настоящее время можно встретить большое количество типологий 
инфографики, но как показывает анализ литературы, все они имеют пересечения между 
собой. 

Следует отметить, что инфографика является весьма эффективным способом 
представить статистические данные или результаты какого-либо исследования. Автор 
книги по инфографике Марк Смикиклас выделяет ряд преимуществ такого вида 
представления информации: краткость, действенность и вовлечённость. Действительно, 
инфографика способна передать большие объёмы информации в достаточно сжатом 
виде и буквально на одном листе, что позволяет активно внедрять такой вид графики во 
многие области жизни. На это указывает журнал «Инфографика» (выпускается в России 
с 2011 года), который представляет актуальную информацию на разные тематики.  

Важно помнить, что инфографика должна сочетать в себе содержательность, 
смысл, лёгкость восприятия и доступность. У неё есть ряд своих особенностей: наличие 
графических объектов; полезная информационная нагрузка; красочное и осмысленное 
представление темы . 

Можно понять, что инфографика имеет преимущества перед другими видами 
представления информации. Но у неё также есть и свои недостатки 

 
Таким образом, можно сказать, что инфографика – это представление 

информации в наглядном (графическом) виде. Для такого представления данных 
используются различные варианты графиков, диаграмм или различных изображений. 
Инфографика не стоит на месте: с каждым годом она набирает популярность, 
развивается и совершенствуется. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) наличие творческих 
способностей; 

2) необходимость осмысливания 
большого объёма 
информации; 

3) англоязычность некоторых 
 

1) наглядность; 
2) доступность; 
3) содержательность; 
4) компактность; 
5) красочность и привлекательность. 

Недостатки Преимущества 

    Инфографика 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОГРАФИКИ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

Используя дидактические принципы, педагоги могут применять различные 
подходы к обучению математике. Наиболее популярными в последнее десятилетие 
являются методики, основанные на проблемном обучении. Например, метод решения 
проблемных задач, метод проблемных ситуаций, метод собственного (индивидуального) 
проблемного обучения и  прочее . 

Однако при создании новых методик и использовании традиционных учителю 
необходимы средства, которые позволят обучаемым запомнить, воспроизвести и 
применить на практике необходимые знания и умения при решении конкретного типа 
задач. 

Одним из таких средств является инфографика, т.к. – это графический способ 
подачи информации, данных и знаний, цель которого – быстро и четко преподносить 
сложную информацию. В этом случае аудитории могут преподноситься различные 
графики, блок-схемы, определения, формулы, графические объекты, диаграммы, карты, 
списки и т.д. 

И тот и другой виды подачи информации при изучении математики могут быть 
использованы в современных образовательных учреждениях. Например, при изучении 
любого из разделов предмета педагог может предложить учащимся схему, в которой 
будет отражены название, краткое содержание темы, материал (темы), на основе 
которых будет изучаться новая тема, определения (теоремы) и, по возможности, 
примеры решения. 

А второй вид инфографики будет заключаться в самом объяснении новой темы 
со сменой слайдов, на которых будут отражаться все этапы построения выданной 
обучаемым схемы. 

В случае, если обучающиеся составят данные схемы под руководством 
преподавателей, то они (схемы) впоследствии могут стать планом ответа на вопросы, 
алгоритмом решения соответствующего типа задач. Кроме того, в процессе подачи 
материала может осуществляться то необходимое субъект-субъектное взаимодействие 
обучающего и обучаемого, которое приводит к достижению поставленной цели урока, 
пригодности материала, который позволяет определить полноту и достоверность 
материала, качественную эстетичность материала. 

Чаще всего изображения, которые необходимо донести до учащихся, могут нести 
либо статичный, либо динамичный характер. Первые предназначены для 
самостоятельного изучения материала, вторые – и для самостоятельной работы, и в 
основном для пояснения материала. Например, при пояснении материала по геометрии 
педагог может использовать динамический слайд-шоу, либо демонстрировать решение 
задачи, последовательно показывая действия. 

Это помогает оказывать положительное действие на восприятие материала. В 
случае, если обучаемый не понял, или не успел воспринять информацию динамическая 
подача графического материала позволяет многократно повторить информацию. 
Поскольку «движущиеся изображения, особенно в сочетании со звуковым 
сопровождением привлекают внимание, чем статичные, то данный вид инфографики 
считается наиболее популярным»  в образовательных средах. 

Кроме того, динамичный вид инфографики позволяет воспроизвести и 
реконструировать разнообразные процессы и события, а, следовательно, изложить 
материал в увлекательной, доступной и запоминающейся форме. Помимо того, 
существует еще один вид инфографики – это использование интерактивного вида 
подачи материала. Под интерактивностью в данном случае понимаются 
специализированные предметные ссылки, опираясь на которые и педагог и ученик 
смогут самостоятельно подобрать необходимый материал теоретического и 
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практического характера. Он может также быть статичного и динамичного видов. 
Данный вид инфографики очень хорош для дистанционного и индивидуального 
обучения. Поскольку позволяет достичь необходимого уровня знаний обучаемого и 
обучающего. 

Следует отметить, что к такому виду информации могут быть отнесены 
электронные учебники, которые позволяют обучающемуся не только изучить полный 
объем материала, но и увидеть алгоритм решения определенных задач, примеров, 
доказательства теорем, самостоятельно решить предложенные задачи и проверить себя. 
При этом, грамотно составленные электронные учебники (учебные пособия, комплексы, 
задачник и пр.), как правило, снабжаются глоссариями, специфическими словарями, 
ссылками внешнего и внутрифайлового характера. Что позволяет без труда 
ориентироваться в полном объеме материала. 

Подобные методики обучения позволяют не только повысить уровень знаний 
учащихся, их творческую активность, но и развить их коммуникативные способности, 
мотивацию изучения предмета и возможность получения навыка решения не только 
стереотипных, но и нестандартных задач повышенной трудности, а также развитию их 
надситуативной активности. 

В данном случае под надситуативной активностью обучающихся можно 
понимать «не просто реакцию на происходящее в данной конкретной системе», а 
стремление к чему-то новому, незапланированному в рамках уже осуществляемой 
деятельности. В данном случае имеется в виду способность и обучающего и обучаемого 
субъектов, участвующих в образовательном процессе, ставить цели избыточные с точки 
зрения исходных задач. Это, как правило, процесс, связанный «с неудовлетворенностью 
своими действиями, желанием достичь более высоких результатов». Чаще всего, при 
изучении математики  - это стремление повысить свой интеллектуальный уровень с 
одной стороны (обучаемые), и творчески развиваться в профессии с другой 
(обучающие). Данное взаимодействие базируется на особой форме диалогических 
отношений. Известно, что обучение невозможно без возникновения диалога между 
учащимися и педагогом. В этом случае диалог может быть рассмотрен как «форма 
общения, основывающаяся на априорном внутреннем принятии друг друга как 
ценностей самих по себе и предлагающая ориентацию на индивидуальную 
неповторимость каждого из субъектов». При этом проблема ценности в этом случае 
относится не только к субъект-субъектным отношениям педагогов и учеников, но в 
вопросах отношения к предмету. Ценностью в данном случае должна считаться 
деятельность, связанная с познанием чего-то нового, и ее результаты, которые 
позволяют двигаться дальше в избранном направлении. При этом проблема ценностного 
выбора имеет интерсубъективную окраску, т.к. затрагивает интересы не только одного 
человека, но и других людей. Кроме того, эта окраска диалогического взаимодействия 
в процессе познания на уроках математики может быть связана с культурообразующим 
процессом формирования и передачи значимой информации и появления совместного 
смыслотворчества. В этом случае главными его характеристиками являются 
избирательность и взаимность. 

При этом нужно отметить, что данные диалогические отношения, например на 
основе интерактивной инфографики являются достаточно продуктивными, поскольку 
они позволяют развить у студентов умение обоснованно отстаивать свою точку зрения и 
находить ответы на важные для них вопросы. 

Это позволяет учитывать особенности личности обучающихся и максимально 
раскрыть свои способности (или вскрыть свои недостатки в знании той или иной темы). 
При этом используя средства интерактивной инфографики, учащийся способен выбрать 
некий свой маршрут изучения дисциплины, который позволит удовлетворить его 
надситуативные потребности. При этом процесс обучения превращается в 
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сотрудничество педагогов и учеников, основанное на взаимопомощи и взаимной 
ответственности. 

Часть урока должна быть  отведена для свободного “рассматривания” инфографики 
учениками и размышления над ней, чтобы была возможность поработать без помощи 
учителя, без его подсказок и наводящих вопросов. 

• Во-первых, это означает, что упражнение не требует значительных 
предварительных знаний, умений и большого опыта от учеников. Такой режим 
позволяет сгенерировать “точки удивления” в ходе урока. 

• Во-вторых, заход на второй круг - обсуждения - позволит ученикам самим 
взглянуть критически на свои ответы и поинтересоваться тем, что заметили и 
посчитали для себя интересным другие. Это может означать, что в конце занятия 
возникает сложный вопрос, на который некоторые ученики ответят неправильно, 
неточно или им нужно будет уточнить свои идеи во время обсуждения. 

• В-третьих, поведение невмешательства со стороны учителя важно! Если мы хотим, 
чтобы наши ученики "думали на более высоком уровне", нам следует поощрять их 
попытки самостоятельно размышлять на этом уровне. 

Да, мы больше привыкли к тому, чтобы подсказывать ученикам возможные 
интерпретации графиков с помощью наводящих вопросов. Что на осях? Каков вид 
графика? Он возрастает или убывает? В каких точках он принимает наибольшее 
(наименьшее) значение? И т.д. 

Особенность представления данных в формате инфографики такова, что для 
многих ее образцов наши традиционные подсказки просто не имеют смысла... Здесь 
требуется совсем другой подход к их чтению и пониманию. 

В какой-то момент показалось, что совсем открытые вопросы, как у 
разработчиков проекта, может, и стоило бы конкретизировать, разбавить более мелкими 
вопросами. Уж очень руки чешутся, глядя на  все эти красивые диаграммы и графики. 
А потом поразмыслишь и решишь: а что же мы все за своих учеников думаем-то? Пусть 
до чего-то и сами догадаются. Да и учителю гораздо интереснее узнать, как и что они в 
тех же самых диаграммах разглядели, разве нет? 

Существуют два противоположных подхода к использованию 
инфографики в образовательном процессе, расходящиеся в вопросах значимости 
для инфографики эргономики и эстетики: исследовательский и сюжетный. 

Исследовательский подход основан на работах Эдварда Тафти по 
оформлению обучающих плакатов и учебных пособий. Основная его идея 
заключается в минималистском характере инфографики, при котором все 
несущественное для передачи информации должно быть опущено, а сама 
информация должна быть передана максимально точно. 

Современные среды конструирования позволяют создавать 
информационно емкие визуальные изображения и придавать им свойства 
интерактивности посредством динамических изменений, тем самым 
обеспечивается синхронность представления вербальной и визуальной учебной 
информации. Данная идея основана на теории двойного кодирования Аллана 
Паивио и модели рабочей памяти Алана Бэддели Теория двойного кодирования 
(англ. dual-code hypothesis) предполагает существование двух 
взаимодействующих систем памяти: образной и словесной. При запоминании и 
обработке информации работают обе системы, преимуществом в запоминании 
обладает тот материал, который представлен как в образной, так и словесной 
форме, в связи с чем, конкретные понятия запоминаются лучше, чем 
абстрактные. В ходе ряда исследований, проведенных Ричардом Э. Мейером и 

https://teacher.desmos.com/curriculum/view/5c38d8b9b2e2c80d2230827c
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его коллегами, проверялась теория двойного кодирования: неоднократно было 
установлено, что учащиеся, использующие в процессе обучения мультимедийные 
ресурсы, включающие в себя анимацию с дополнительным текстовым 
сопровождением, эффективнее усваивали знания, чем те, которые изучали 
мультимедиа с элементами анимации и отдельно текстовые материалы . Эти 
результаты были позднее подтверждены другими группами исследователей. 

С учетом данной теории нами разработан информационно-обучающий ресурс, 
содержание которого дифференцировано по трем информационным слоям. Первый 
информационный слой предназначен для изучения и закрепления математических 
понятий, свойств, формул, закономерностей; второй слой позволяет повторить, 
закрепить и обобщить изученный материал путем установления и исследования 
взаимосвязей изучаемых объектов; третий слой способствует обогащению связей между 
ближайшими и отдаленными понятиями, а также введению понятий и связей, выходящих 
за пределы учебной программы. Таким образом, учебный контент «не засорен» 
излишней визуальной информацией, переход по информационным слоям для получения 
усложненных сведений о математическом объекте происходит после нажатия на 
соответствующую кнопку меню. Тем самым реализуются требования эргономики и 
доступного изложения учебного материала. 
 I информационный слой 

 

Содержит определения треугольника, его видов, составных 
элементов, необходимое условие существования треугольника. 
Дидактическая цель: формирование, закрепление и 
систематизация знаний учащегося о треугольниках и их 
видах. Динамическая особенность: возможность проведения 
учебного исследования необходимого условия существования 
треугольника, определения его вида (самостоятельно или под 
руководством учителя). 

 II информационный слой 

 

Содержание дополняет предыдущий слой определениями 
понятий: медиана, биссектриса, высота, серединный перпендикуляр, 
проведенный к стороне треугольника. Дидактическая цель: 
формирование знаний обучающегося о медианах, 
биссектрисах и т.д., особенностях их построения в 
зависимости от вида треугольника. Динамическая 
особенность: установление и изучение связей между 
местоположением точек пересечения медиан (биссектрис, высот 
и т.д.) в различных видах треугольников. 

 III информационный слой 

 

Содержание дополняет предыдущий слой определениями и 
графическим представлением понятий «прямая Эйлера», 
«вневписанная окружность треугольника», «теорема Наполеона». 
Дидактическая цель: на основе динамической модели позволяет 
устанавливать взаимосвязь местоположения точки пересечения 
биссектрис и центра вписанной в треугольник окружности и т.д. 
Динамическая особенность: изучение свойств математических 
объектов и решение задач для математического развития учащегося. 

 
Рисунок 1 – Пример реализации исследовательского подхода 

к инфографике 
«Математика во внеклассной работе. 7–9 классы» (блок 

«Треугольник») 
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Сюжетный,   повествовательный  подход   предполагает

 создание привлекательных для учащихся образов, выразительного 
дизайна, иллюстративности. Обучение  происходит посредством  привлечения 
  внимания  к эстетическому дополнению учебной информации. Такой 
подход чаще характерен для учебных предметов эстетического и гуманитарного цикла, 
где визуальное представление учебной информации во многом более значимо, чем его 
вербальное описание. Для процесса обучения  математике данная позиция 
 находит свое выражение в использовании наглядных плакатов, 
раздаточного материала, в котором «сухие» математические сведения представлены в 
яркой, привлекательной для учащихся форме.                       Например,   сайт https://wordart.com 
  позволяет создавать  графические изображения, содержащие текст 
в определенной форме и колористике. Такие изображения,   содержащие   наиболее
 существенные   понятия и   термины, можно использовать в начале 
изучения темы (в презентации или распечатать на листе большого формата и вывесить 
около доски). По завершении каждого учебного занятия вычеркиваются изученные 
понятия и термины. Такой подход позволит учащимся наглядно видеть, на каком этапе 
изучения учебного материала они находятся. 

Обобщение описанных ранее подходов и опыт преподавания математики в 
учреждениях общего среднего образования, а также проведение лекций и практических 
занятий для учителей математики по особенностям использования инфографики 
вучении, показывают, что среди требований инфографики к визуальному представлению 
содержания обучения математике при наглядном моделировании можно выделить 
следующие: 

– обеспечение пространственной связи: слова и соответствующие им 
изображения должны быть представлены на странице или экране рядом, а не 
отдаленно друг от друга; 

– осуществление временной связи: вербальные и соответствующие им 
визуальные объекты появляются синхронно, а не последовательно; 

– установление согласованности: посторонний материал должен быть исключен 
из визуального контента; 

– учет индивидуальных отличий, связанных с личностными особенностями 
учащихся (доминирующий тип восприятия объектов, уровень мотивации учения, 
обученности и т.д.). 

Интерпретация инфографики. Для формирования у учащихся навыков 
самостоятельного использования инфографики учитель математики должен 
разработать (или выбрать существующие образцы, соответствующие решаемой 
педагогической задаче) наглядную модель, содержащую необходимую учебную 
информацию, составленную на основе закономерностей инфографики, и предложить ее 
для анализа и последующего обсуждения учащимся. 

Визуальное представление данных. В инфографике наиболее распространены 
следующие стратегии представления информации: линейные графики (для 
отслеживания изменений какого-либо параметра во времени); гистограммы (для 
сравнения нескольких величин или категорий); схемы, ментальные карты (для 
отображения отношений между несколькими объектами); карты (для использования 
данных на основе их местоположения); репрезентативные визуальные эффекты (для 
описания конкретного объекта, явления) и т.п. При проведении занятия по повышению 
квалификации по основам использования наглядного моделирования в обучении 
математике на основе инфографики с учителями-практиками обсуждаются вопросы, 

анные с возможностью визуализации одних и тех же данных при помощи 
различных стратегий инфографики. Например, можно ли представить 
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репрезентативную визуализацию в виде гистограммы? 
Критический анализ инфографики. Обучение навыкам критического анализа 

инфографики целесообразно начинать с выявления положительных и отрицательных 
характеристик конкретной визуализации математического объекта и его свойств. 
Необходимо выявить и сформулировать критерии эффективной инфографики, затем 
сравнить самостоятельно созданные примеры с эталонными. 

Создание инфографики. Опыт создания инфографики показывает, что данный 
процесс проходит в несколько этапов: 1) определение цели; 2) выбор данных (сложных 
для понимания, но необходимых для изучения обучающимися); 3) выбор 
инструментария для создания наглядной модели; 4) презентация инфографики; 5) 
совместный анализ с обучающимися и самоанализ; 6) при необходимости – доработка 
модели. 

Таким образом, можно выделить следующие наиболее распространенные типы 
инфографики, используемые при создании наглядных моделей для обучения: сравнение 
(соотнесение двух и более объектов в соответствии с определенными критериями); 
описание (выявление сущностных характеристик изучаемого объекта); визуализация 
данных (представление данных в виде графиков, диаграмм и т.д.); линия времени 
(хронологические характеристики изменения объекта); схема (отображение 
взаимосвязи объектов в виде блок-схем, ментальных карт и др.); карта (характеристика 
объекта в соответствии с его местоположением, траекторией движения и т.п.). 

Таким образом, инфографика является эффективным средством для изучения 
математики, т.к. дает возможность всем обучающимся интегрировано закрепить свои 
знания по предмету, при этом проявив свои интеллектуальные способности и творческий 
потенциал. Педагоги же при использовании этого современного инструментария могут 
добиваться нескольких целей. При помощи статических и динамических изображений 
возможно добиться интенсификации и оптимизации процесса проведения практических 
занятий и усвоения материала. Кроме того, данные способы подачи материала 
позволяют формировать мотивацию изучения предмета и развивать надситуативную 
активность обучаемых. 
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Приложение 1 

ПРИМЕРЫ ИНФОГРАФИКИ ПО ТЕМЕ « РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ О ЧИСЛЕ» 
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  Приложение 2 

ПРИМЕРЫ ИНФОГРАФИКИ ПО ТЕМЕ « КОРНИ, СТЕПЕНИ И ЛОГАРИФМЫ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРЫ ИНФОГРАФИКИ ПО ТЕМЕ ТРИГОНОМЕТРИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

ПРИМЕРЫ ИНФОГРАФИКИ ПО ТЕМЕ ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРИМЕРЫ ИНФОГРАФИКИ ПО ТЕМЕ НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

ПРИМЕРЫ ИНФОГРАФИКИ ПО ТЕМЕ .КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРИМЕРЫ ИНФОГРАФИКИ ПО ТЕМЕ ГЕОМЕТРИЯ 
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