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аннотация
Проблема и цель. Быстро совершенствующиеся, легко доступные, продуманные и надежные цифровые 

технологии способствуют преобразованиям всех сфер жизни, в том числе и системы образования [Цифро-
вая..., 2020]. В планируемых результатах реализации федерального проекта «Современная школа»1 обозна-
чено обновление содержания и технологии преподавания общеобразовательных программ, в том числе в 
профессиональных образовательных организациях до конца 2024 г. Активное использование интерактивных 
рабочих листов математического содержания, которые способствуют активизации не только мыслительной 
и познавательной деятельности, но и развитию коммуникативной компетенции студентов среднего профес-
сионального образования, актуально. Это требует от преподавателя математики более глубокого понимания 
самого понятия визуализации учебного контента, освоения новых программных инструментов для их созда-
ния и внедрения в процесс обучения. Средствами визуализации могут быть не просто таблицы, схемы, пре-
зентации, учебные фильмы, рабочие тетради с печатной основой, но и интерактивные, мультимедийные, соз-
данные на образовательных платформах рабочие листы, доступ к которым может быть с любого смартфона, 
планшета, компьютера в любой момент времени при наличии доступа к ним. Это индивидуализирует про-
цесс обучения и способствует развитию навыков коммуникации будущих специалистов среднего звена, ведь 
рынок труда предъявляет выпускнику среднего профессионального образования все новые и новые требова-
ния, что создает определенное отношение к набору профессиональных компетенций.

Цель статьи – определить основания необходимости визуализации учебного материала математического 
содержания, структуры и инструментов их создания и применения в образовательном процессе. 

Методологию исследования составили: принцип системного квантования и принцип когнитивной визуа-
лизации. 

Результаты исследования: выявлена и обоснована необходимость визуализации учебного материала, 
применяемого на уроках математики в колледже; представлена структура рабочих листов; предложены ин-
струменты для разработки и использования интерактивных рабочих листов на уроках математики, стимули-
рующие развитие коммуникативных взаимодействий. 

Заключение. В статье определяются технологии визуализации учебного контента как условия развития 
коммуникативных компетенций студентов в процессе обучения математике. Выявлена и обоснована структу-
ра рабочего листа, опробированы цифровые инструменты для их создания и использования на уроках мате-
матики в очном и дистанционном формате. 
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П
остановка проблемы. С древних вре-
мен человечество для передачи смыс-
ла различных событий, явлений и поня-

тий использовало картинки в виде сначала за-
сечек, затем рисунков, иероглифов и т.д. В про-
шлом веке мы ценили текст, его содержание, и 
именно текст сопровождался картинками, схе-
мами, таблицами для более наглядного вос-
приятия информации. В XXI в. можно наблю-
дать, как содержание информации визуализи-
руется и описывается небольшим по объему 
текстом. Это можно видеть, посещая достопри-
мечательности (схема парка, схема автобусно-
го маршрута), наличие пиктограмм (QR-кодов), 
распознав которые мы можем оплатить про-
езд в общественном автотранспорте, послу-
шать описание животного в зоопарке, посмо-
треть на карту мира в 3D-формате, отправить 
свою эмоцию в социальной сети. Все это явля-
ется наглядным представлением информации 
[Васильева, Сорока, 2015].

Обучение математике в системе среднего 
профессионального образования является фун-
даментальной подготовкой, направленной на 
формирование и развитие общих компетенций. 
Знакомство, усвоение математических понятий, 
функциональных зависимостей направлены на 
развитие навыков математического моделиро-
вания в области будущей профессиональной де-
ятельности, а также эффективного взаимодей-
ствия с однокурсниками, преподавателями, бу-
дущими клиентами и руководством. При этом 
познание понятий и в целом закономерностей 
происходит при помощи математических и логи-
ческих конструкций. Именно в этот момент воз-
никает проблема визуализации знания в различ-
ных вариантах [Белова1, 2000].

Цель статьи – определить основания необ-
ходимости визуализации учебного материала 
математического содержания, структуры и ин-
струментов их создания и применения в образо-
вательном процессе. 

Методологию исследования составили: 
принцип системного квантования, являющийся 
основой представления учебного материала ком-
пактно в определенной системе, что способству-
ет эффективному запоминанию (Л. Берталанфи, 
П.К. Анохин, К.В. Судаков и др.), и принцип ког-
нитивной визуализации (Э.Де Корте, Т.А. Сырина, 
К.Г. Фрумкин, Т.В. Семеновских, Р.А. Березовская, 
С.А. Шипунов, Е.П. Перминова и др.).

Обзор научной литературы. Принцип сис-
темного квантования жизнедеятельности орга-
низма, в том числе психической деятельности 
человека, был разработан Судаковым [Судаков, 
2007, с. 5]. Исходной методологической позицией 
построения технологии проблемно-модульного 
обучения является общая теория фундаменталь-
ных, систем (Л. Берталанфи, П.К. Анохин, К.В. Су-
даков и др.), согласно которой весь континуум 
мыслительной деятельности человека, домини-
рующей мотивацией которой выступают поста-
новка и решение личностно значимой пробле-
мы, может быть разделен на системные «кван-
ты». Принцип системного квантования опирается 
на модульную организацию коры головного моз-
га человека (Г. Эделман, В. Маунткастл, Дж. Цен-
тагозай и др.). Принципы системного квантова-
ния, проблемности и модульности, по мнению                       
М.А. Чошанова, лежат в основе функциональных 
систем психической деятельности человека, выра-
женных различными знаковыми системами (язы-
ковыми, символическими, графическими и т.д.)
[Чошанов, 1996, с. 6].

Эрик де Корте характеризует современное 
общество как «обучающееся общество», основ-
ной задачей образования он считает формиро-
вание у студентов способности осознанно и гиб-
ко применять полученные знания и навыки в 
различных контекстах», т.е. развитие «адаптив-
ной компетенции» [Де Корте, 2014, с. 8].

Метод когнитивной визуализации активно 
способствует преодолению когнитивного разви-
тия адаптивной компетенции, о которой говорит 
Де Корте, является эвристическим методом, от-
вечающим задачам современного образования. 
Т.А. Сырина отмечает, что когнитивная визуали-
зация отличается от собственно визуализации, 
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или иллюстративного метода, «так как представ-
ляет собой не просто обращение к иллюстрации 
предмета обучения, но и последующее его пре-
образование, переосмысление» [Сырина, 2016, 
с. 81]. Можно сказать, что когнитивная визуализа-
ция скорее направлена на развитие познаватель-
ных способностей и критического мышления, чем 
на иллюстрацию учебного контента. Продуктом 
когнитивной визуализации являются схемы, гра-
фики, интеллект-карты, таблицы, иерархии, воз-
можно, представленные в инфографике, а так-
же опорные конспекты, структурные блок-схемы 
и другое. О необходимости переориентировать 
систему образования в направлении развития 
когнитивных навыков и компетенций говорят 
многие авторы (К.Г. Фрумкин, Т.В. Семеновских,                 
Р.А. Березовская, С.А. Шипунов, Е.П. Перминова).

Визуализацией учебного контента занима-
лись педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов, Л.В. Зан-
ков) [Иванова, Осмоловская, 2011, с. 126–127]. 
Опорные конспекты по технологии В.Ф. Шаталова 
можно отнести к современной инфографике. Из-
учением и систематизацией технологий обучения 
на основе знаковых моделей учебного материала 
занимался Г.К. Селевко [Селевко, 2005, с. 186]. Он 
выделил технологии и методические приемы ша-
таловского типа по различным предметам.

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин подчеркивали 
важность знаковой наглядности в процессе осво-
ения нового материала и подчеркивали необхо-
димость моделирования [Черкасова, 2019]. Тео-
рию содержательного обобщения В.В. Давыдо-
ва, теорию укрупнения дидактических единиц                
П.М. Эрдниева можно отнести к моделям пред-
ставления обработанной информации в сжатом 
виде, то есть обобщенном, укрупненном, систе-
матизированном и адаптированном под опре-
деленный возрастной уровень. П.М. Эрдниев 
утверждал, что наибольшую прочность освоения 
материала можно получить, если информация 
была представлена в четырех кодах: рисуночном, 
числовом, символическом, словесном. Способ-
ность преобразовывать информацию, представ-
ленную в устной и письменной форме, в визуаль-
ную, является профессиональной компетенцией 
многих специалистов среднего звена.

И.Д. Фрумин отмечает, что сегодня основ-
ное внимание и время учебной работы препо-
давателя сконцентрировано на предоставле-
нии студентам данных, ознакомлении их с ин-
формацией, передаче знаний и формирова-
нии их понимания. Формированию способно-
сти к экспертизе и, что особенно важно, спо-
собности к переносу освоенных знаний и уме-
ний в новые области уделяется гораздо мень-
ше времени и внимания. Формирование спо-
собности решать практические задачи и пере-
носить эту способность в новые ситуации для 
решения новых задач, использовать опыт та-
кого переноса для самостоятельного освое-
ния нового с использованием коммуникацион-
ных технологий всегда было и остается одним 
из главных желательных результатов образова-
ния. Российская система образования, как от-
мечает И.Д. Фрумин, мало обращает внимание 
на изменения в количестве и содержании циф-
ровых образовательных материалов и инстру-
ментов [Уваров, Фрумин, 2019]. 

Результаты исследования. Наиболее эф-
фективно выстроить работу со студентами кол-
леджа на уроках математики, внедряя государ-
ственные стандарты и формируя коммуникатив-
ную компетенцию, что позволяет использовать 
информационно-образовательные среды, ин-
фографику и рабочие листы. Ситуация успеха у 
студента возникает в случае эффективного усво-
ения информационного блока выполненного ра-
бочего листа, причем усвоения вполне самосто-
ятельного, без чьей-либо помощи (коммента-
рия). Рабочий лист позволяет выстраивать ком-
муникации со студентом на языке образов и ас-
социаций, что соответствует особенностям вос-
приятия информации. Психологами доказано, 
что человек запоминает 83 % увиденного и 20 % 
прочитанного. Идеи о тесной связи особой на-
глядности в процессе формирования понятий и 
развития психических процессов систематиза-
ции, обобщения высказывали А.Н. Леонтьев и 
Б.Г. Ананьев [Леонтьев, 1987]. 

Инфографика, как считают О.Г. Сорока,                
И.Н. Васильева, предполагает сворачивание 
больших объемов информации и представление 
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ее в более интересном и компактном для сту-
дента виде [Васильева, Сорока, 2015, с. 3]. Одна-
ко не каждый учебный контент возможно пред-
ставить в виде инфографики.

Рабочий лист – это дидактическое средство 
организации самостоятельной работы студен-
та по итогам изучения материала этапа, темати-
ческого блока или урока в целом. Представля-
ет собой лист развивающих заданий с большим 
объемом информации в организованном виде, 
удобном для восприятия. 

Работа с рабочими листами для студентов 
возможна в двух направлениях:

1) заполнение готового рабочего листа, соз-
данного преподавателем;

2) создание студентом или группой студен-
тов собственного рабочего листа под руковод-
ством преподавателя на основе имеющихся 
данных.

Приоритетная цель рабочего листа – фор-
мирование и поэтапный контроль освоения зна-
ний, умений, системы ценностных ориентиров, 
поиск информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения поставленной задачи с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий. Студент, получивший рабочий лист, 
произвольно или непроизвольно включается в 
регулятивную деятельность. 

Рабочие листы разнообразны. Е.В. Мирен-
кова в зависимости от цели применения выде-
ляет следующие виды рабочих листов [Мирен-
кова, 2021, с. 118–119]:

– учебный (обучающий) рабочий лист, 
предполагающий работу с текстом учебника, 
освоение нового, его присвоение и воспроиз-
ведение в заданной форме; применение новых 
знаний при выполнении упражнений;

– тренировочный рабочий лист, целью ко-
торого является отработка знаний и способов 
действий;

– исследовательский рабочий лист, включа-
ющий описание программы исследования, пре-
жде всего экспериментального;

– рефлексивный рабочий лист, или лист-
резюме по теме, разделу, курсу;

– комбинированный рабочий лист.

Для создания качественного рабочего листа 
необходимо придерживаться следующего плана.

1. Собрать факты (информацию).
2. Поставить цель и определить аудиторию.
3. Придумать интересную визуализацию. 
4. Сделать сложное простым. 
5. Структурировать и макетировать. 
6. Выбрать конструктор рабочего листа.
Структура рабочего листа может повлиять 

на восприятие и эффективность его заполнения 
или составления:

– имя, дата выполнения;
– название или тема;
– номер;
– пиктограмма;
– несколько задач разного уровня сложно-

сти и развивающего характера (схема, таблица, 
взаимосвязи и т.п.);

– поле для решения учебной задачи.
Рабочие листы по своей структуре и содержа-

нию прошли большой путь развития. В XX в. рабо-
чие листы создавались в рукописном варианте. С 
развитием информационно-коммуникационных 
технологий инструментов создания и примене-
ния в образовательном процессе рабочих листов 
становится все больше. Учитывая нарастающий 
объем использования информационных техно-
логий на уроках математики и стремительно па-
дающую мотивацию к изучению математики сту-
дентами среднего профессионального образо-
вания, использование информационных образо-
вательных сред (Якласс, Российская электронная 
школа и др.), инфографики, а также создание ра-
бочих листов дают возможность активно взаимо-
действовать, определять последовательность ис-
пользования фрагментов информации, изменять, 
дополнять или же уменьшать объем содержа-
тельной информации [Калиниченко, 2017, с. 361].

Предлагаем преподавателям использовать 
уже готовые рабочие листы по предметам, в том 
числе по математике, из различных библиотек: 

1) h t t p s : / / w w w. l i v e w o r k s h e e t s . c o m /
mn2229004kd

2) https ://app.teachermade.com/app/
f783f4d3-6fd4-4914-8581-3db54f9ee7c3/
preview/?returnTo=/app
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3) https://coreapp.ai/app/presentation/
lesson/614dea6be7eed7a22be62952

4) https://app.wizer.me/preview/UWLJ38
Также можно учиться переносить рабочие 

листы в интерактивную форму с помощью циф-
ровых инструментов, таких как Liveworksheets и 
Teachermade. Полезным для математиков будет 
Сommoncoresheets, но в нем нет возможности 
создать интерактив. 

В работе нами используется простой русифи-
цированный комплексный цифровой инструмент 
для создания рабочих листов и уроков посред-
ством перетаскивания в пустое поле конструктора 
выбранных пиктограмм. Поля заполняются в соот-
ветствии с инструкциями-подсказками в Сoreapp.

Заключение. Изучение технологий визуали-
зации учебного контента как условия развития 
коммуникативных компетенций студентов по-
зволило выявить и обосновать структуру одно-
го из немногих инструментов – рабочего листа. 
Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод, что процесс обучения с использованием ра-
бочих листов должен быть системным, с исполь-
зованием современных средств обучения. Толь-
ко в этом случае возможно достичь планируе-
мых результатов образовательной деятельности 
студентов среднего профессионального образо-
вания и получить к выпуску квалифицированных 
специалистов среднего звена, владеющих про-
фессиональными компетенциями. 
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Abstract
Statement of the problem. The rapidly improving, easily accessible, well-designed and reliable digital technol-

ogy transforms all spheres of life, including educational system. The expected results of the federal project “Modern 
school” include updating of contents and technologies of teaching general education programmes, including ones in 
professional educational organizations by the end of 2024. Active use of interactive sheets of mathematical content, 
contributing to not only intellectual and cognitive activities, but also to development of communicative skills among 
secondary vocational education students, is relevant. This requires that mathematics teachers should understand 
better the concepts of visualization of educational content and master new tool programmes for their creation and 
integration into the educational process. Vizualization tools can be not only maps, scale matrices, presentations, 
educational films, and printed workbooks, but also interactive, multimedia worksheets created on educational plat-
forms that can be accessed from any smartphone, tablet, and computer at any time if this access is available. This 
individualizes educational process and develops communicative skills among future mid-level professionals, because 
the labor market places new demands on graduates with secondary vocational education which imply certain profes-
sional competences of future mid-level managers. 

The purpose of article is to determine the reasons for visualization of mathematical training material, its struc-
ture, instruments for its creation and application in the educational process. 

Methodology of research includes the principle of system quantization and cognitive visualization. 
Research results. The need to visualize training material used in mathematics classes has been identified and 

justified; the structure of worksheets has been presented; tools for development and use of interactive worksheets 
stimulating development of communicative interaction has been proposed. 

Conclusion. The article defines the technologies of educational content visualization as conditions for development 
of students’ communication competences in mathematics education. Worksheet structure has been identified and vali-
dated, digital tools for their creation and use in face-to-face and distant training in mathematics classes have been tested. 

Keywords: visualization, communicative competences, interactive engagement, technologies.
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