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Аннотация: Статья посвящена раскрытию одного из аспектов проблемы 
качества освоения теоретического материала обучающимися направления 
подготовки Специальное (дефектологическое) образование профиль Лого-
педия. Аргументируется актуальность трансформации подходов преподава-
телей к представлению теоретического материала на лекционных занятиях 
и выбору методических ресурсов для его освоения обучающимися поколе-
ния Z. Характеризуются требования поколения Z к профессиональному об-
разованию. Предлагается результативный для разрешения обозначенной 
педагогической проблематики методический ресурс «карта визуализации» 
с представлением теоретико-методического обеспечения его применения. 
Доказывается педагогический потенциал применения «карты визуализа-
ции» при установлении достижений обучающихся и преподавателей в на-
званном процессе.

Ключевые слова: освоение теории, методический ресурс, карта визуализа-
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Summary: The article is devoted to the disclosure of one of the aspects 
of the problem of the quality of mastering the theoretical material by 
students in the special (defectological) education, the profile of Speech 
Therapy. The relevance of the transformation of teachers' approaches 
to the presentation of theoretical material in lectures and the choice of 
methodological resources for its development by students of generation 
Z is argued. The requirements of generation Z to professional education 
are characterized. A methodical resource «visualization map» with the 
presentation of theoretical and methodological support for its application 
is proposed, which is effective for resolving the identified pedagogical 
problems. The pedagogical potential of using the «visualization map» 
in establishing the achievements of students and teachers in the named 
process is proved.
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Методические ресурсы – существенный и неотъ-
емлемый компонент образования, реализующий 
его инструментальное сопровождение. Это все 

то, что транслируется преподавателем обучающемуся – 
знания, умения и навыки, а также способы трансляции. 
Данные ресурсы имманентны целевой миссии образова-

ния, предполагающей развитие личности и ее подготов-
ку к успешной жизни и деятельности в высокотехноло-
гичной социокультурной среде в условиях нарастающей 
сложности и непрерывных изменений. Методические 
ресурсы подготовки педагога, в том числе и по направ-
лению Специальное (дефектологическое) образование, 
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1 Финансирование: Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по прио-
ритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 
имени М.Е. Евсевьева») по теме: «Методическое сопровождение образовательного процесса по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия».
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должны соответствовать идеологии современного прак-
тико-ориентированной профессионального образова-
ния, базирующегося на принципах перспективности, 
полноты деятельности, цикличности, технологической 
диверсификации, креативной ценности продукта, инте-
рактивности в рамках дидактической системы [7].

Выбор перспективных методических ресурсов де-
терминируется множеством факторов. Одним из них, 
который нельзя игнорировать, является менталитет и 
образ жизни «цифрового поколения» – поколения Z. Гло-
бальная цифровизация предопределила формирование 
как позитивных характеристик поколения (цифровая 
компетентность, высокая переключаемость, адаптация к 
трансформациям информационно-коммуникационного 
пространства, многозадачность, выраженное стремле-
ние к самовыражению и творчеству и т. д.), так и нега-
тивных феноменов (цифровая зависимость, изменение 
гностических и мнестических процессов, клиповое 
мышление, фрагментарность «картины мира», обесце-
нивание духовно-нравственной жизни человека, стрем-
ление обладать инклюзивным продуктом и т. д.) [4]. 

Собственный многолетний опыт преподавательской 
деятельности позволяет констатировать типичные фе-
номены современного студенчества: приоритет при 
работе с информацией принадлежит Всемирной пау-
тине; предпочтение отдается лаконичным форматам 
представления информации, с том числе и в теоретиче-
ском обучении – ориентация на конспекты лекций и их 
краткие презентации; доминанта визуального способа 
восприятия информации, быстрое принятие иннова-
ций в сфере цифровых технологий; параллельность ре-
ализации видов деятельности (например, выполнения 
учебных видов работ и разнопланового социального 
взаимодействия средствами цифровых ресурсов). Но, к 
сожалению, для большинства обучающихся доступность 
ресурсов цифровой среды и реализация «многозадач-
ности» – это значительная психологическая нагрузка, 
определяющая снижение работоспособности, дефици-
ты аналитических и критических умений при работе с 
информацией, «поверхностность» предметного изуче-
ния и отсутствие стремления получения «глубинного» 
знания.

Требования поколения Z к профессиональному об-
разованию следует определить такими критериями, как 
доступность, мгновенность, лаконичность, актуальность 
и прагматичность. Следовательно, задача вуза, заключа-
ется в том, чтобы обучение было максимально структу-
рированным, практико-ориентированным, вдохновляю-
щим и мотивирующим одновременно. Общепризнанной 
является рекомендация учета в процессе преподавания 
позитивных характеристик современного «цифрового» 
студента и выбора адекватных методических ресурсов 
для нивелирования негативных феноменов. 

Реализуемая в Мордовском государственном педа-
гогическом университете имени М.Е. Евсевьева практи-
ко-ориентированная модель профессиональной под-
готовки обучающихся по направлению Специальное 
(дефектологическое) образование профиль Логопедия 
предполагает формирование у обучающихся способ-
ности самообразования на основе осознаваемой ими 
цели обучения и умения управлять своими действиями 
в достижении цели получения профессиональной ква-
лификации. Основным механизмом такой подготовки 
является максимально раннее погружение студента в 
профессию, обосновывающееся постулатами систем-
но-ориентационного подхода к образованию: развитие 
понимается как выбор и освоение субъектом развития 
тех или иных инноваций. Для повышения качества мето-
дического обеспечения образования преподавателями 
вуза было реализовано: совершенствование традицион-
но применяемых форм и способов обучения; актуализа-
ция в образовательном процессе связи теоретического 
обучения с практической деятельностью; внедрение 
новых образовательных технологий и ресурсов; усовер-
шенствование технологического обеспечения процесса 
проведения различных видов аудиторных и внеаудитор-
ных занятий; совершенствование процесса организации 
самостоятельной работы студентов; оптимизация про-
цессов управления учебным процессом и организации 
педагогического труда. Интерактивные образователь-
ные ресурсы, применяемые в проведении занятий, ор-
ганизационно изначально имеющих практическую на-
правленность (лабораторно-практические, практикумы, 
собственно практики), проектируются с акцентуацией на 
решение педагогических задач, направленных на нахож-
дение общего способа профессионального действия, из 
которого можно получить многообразие уникальных и 
специфичных для разных условий профессиональных 
действий. Они учитывают и плюсы, и минусы современ-
ного «цифрового» студента [5]. 

Однако поиски перспективных образовательных 
ресурсов для повышения качества освоения теорети-
ческого материала студентами направления подготов-
ки Специальное (дефектологическое) образование по-
прежнему актуальны. Для поколения Z академический 
формат вузовской лекции не эффективен. В качестве оп-
тимизации процесса раскрытия теории рекомендуется 
«убеждать, объяснять, показывать яркие презентации, 
обсуждать и приводить аргументы, не перегружая боль-
шими объемами информации (информация должна быть 
сразу понятной и «цепляющей»), подавать информацию 
в доступном виде (предпочтительно визуальном), вовле-
кать в активное взаимодействие» [2].

В настоящее время преподаватели стремятся приме-
нять интерактивные форматы лекций, которые предпо-
лагают не получение «готового знания», а его выработку 
в рамках равноправного сотворчества субъектов об-
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разовательного процесса. Привлечение средств муль-
тимедиа – это тоже типичный путь взаимодействия при 
рассмотрении теоретического материала. В настоящее 
время лекция-визуализация с опорой на презентацию, 
воспроизводящую структурированную информацию в 
виде разноплановых наглядных и графических объек-
тов, наиболее распространенный вариант представле-
ния теории учебных предметов. Визуальное представле-
ние сложной учебной информации ясно, содержательно, 
эстетически привлекательно. Теоретико-методическое 
обоснование названного процесса в контекстах разви-
тия психики и образования осуществлено еще Б.Г. Ана-
ньевым, В.В. Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элько-
ниным и др. В методическом плане – наиболее известна 
методика опорных конспектов В.Ф. Шаталова, активно 
включаемая в реновационный контекст современного 
образования. Тренд двухтысячных – применение инфо-
графики в различных областях и сферах деятельности 
– переопределил помимо «классических» логических 
(структурно-семантических) блок-схем появление в пре-
зентациях лекторов визуальных образов (разномодаль-
ных знаков, символов, рисунков), способствующих вос-
приятию за счет включения механизмов ассоциативного 
мышления. 

Личный опыт последних лет – опыт применения визу-
альных образов при раскрытии теоретического матери-
ала учебных предметов и анализ его результатов – ста-
ли основанием для констатации определенного факта. 
Эффективность инфографики как средства транслиро-
вания теоретического материала лектором детермини-
рована потенциалом априори свойственных ей характе-
ристик: структурирования, генерализации и архивации 
вербальной информации с целью повышения качества 
процессов ее восприятия, осмысления и запоминания 
слушателями. Но установлен и, казалось бы, парадок-
сальный феномен: предлагаемые преподавателем визу-
альные образы в общем контексте графики оптимизиру-
ют осмысление материала, но не являются основой для 
запоминания. Ответ, на наш взгляд, достаточно прост 
– это ассоциации поколения преподавателей, а не «циф-
рового» поколения. Данное «расхождение» обусловило 
поиск методического ресурса, который мог бы его ни-
велировать и одновременно повысить эффективность 
освоения теоретического материала обучающимися 
направления подготовки Специальное (дефектологиче-
ское) образование. 

Одним из методических ресурсов, имеющим потен-
циал в решении обозначенных выше задач, является 
«карта визуализации». Не вступая в «терминологиче-
ские» дискуссии о данном ресурсе, в том числе и о его 
дифференциации или отождествлении с Mind Map – 
ментальными картами, охарактеризуем специфику его 
применения в рассматриваемом контексте профессио-
нального образования логопедов.

Идея. Карта визуализации, самостоятельно разра-
батываемая «цифровым» студентом, нивелирует рас-
хождения в «картинах мира» поколений и, тем самым, 
корригирует и оптимизирует процесс освоения теоре-
тического материала обучающимися. 

Обоснование. Эффективность освоения теорети-
ческого материала обучающимся зависит не только от 
профессионализма лектора в его представлении, но и от 
качества процесса его интериоризации, в значительной 
степени детерминируемым внутренней мотивирован-
ностью и активностью студента. Основным условием 
проявления названных детерминантов является соот-
ветствующая организация учебной работы студента. 
Изменить мотивацию и повысить активность обучаю-
щегося невозможно только при решении задач репро-
дуктивного характера по закреплению объясненного 
материала. Студент должен стать активным субъектом 
процессов поиска, аккумулирования и преобразования 
цивилизационных знаний. Самостоятельная «добыча» 
знания и ощущение при этом победы как результата сво-
его труда возможна в условиях творческой, продуктив-
ной деятельности. 

Методический контекст

В условиях цифровой трансформации образования 
преобразуется и методическая система обучения со 
всеми ее компонентами. Поколение Z – драйвер изме-
нений трендов образования. Одним из трендов является 
микрообучение. Его педагогическая дефиниция пока не 
устоялась: микрообучение характеризуется как форма 
обучения, как образовательная технология, как формат 
образования. Существует и такое определение: «С одной 
стороны, микрообучение это самостоятельные учебные 
элементы, которые включены в общую стратегию обу-
чения, а с другой – это совокупность образовательных 
технологий, которые позволяют сфокусировать обуча-
ющихся на конкретный образовательный результат» [3]. 
Однако вне зависимости от педагогической трактовки 
в представлении его характеристик отечественные ис-
следователи имеют практически единое мнение и вы-
деляют: концентрированность (фрейм обучения должен 
быть максимально кратким с фокусировкой на конкрет-
ной теме, но с соответствием единой цели обучения); 
интерактивность (организация ситуаций разнопланово-
го взаимодействия для вовлечения обучающихся в про-
цесс обучения); продуктивность (создание некого про-
дукта как образовательного результата); разнообразие 
(применение разномодальных ресурсов); мобильность 
(возможность работы на всех типах и видах устройств 
класса персональных компьютеров). В качестве ключе-
вых постулатов организации фрейма обучения можно 
сформулировать следующее: максимальная структури-
рованность микроконтета, отвечающего таким требо-
ваниям, как самодостаточность, автономность, мульти-
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форматность; соответствие временных рамок фрейма 
длительности процесса раскрытия сути изучаемого с ис-
ключением избыточной информации; достижение обра-
зовательных результатов в рамках «короткой» учебной 
деятельности со спецификой «пошаговости»; функцио-
нал самостоятельного элемента обучения и потенциал 
включения в общую стратегию обучения и, следователь-
но, в комплекс образовательных форматов по дости-
жению предполагаемых образовательных результатов. 
Представленные характеристики микрообучения позво-
ляют в рассматриваемом контексте профессионального 
образования логопедов отождествить его именно с ме-
тодическим контекстом. 

Средства

С целью разрешения существующей педагогической 
задачи оптимизации учебного процесса – «минимум 
времени – максимум информации» – ресурсы визуализа-
ции применяются на всех этапах и во всех форматах об-
разования. В настоящее время визуальному образу как 
популярному формату представления разномодального 
материала придается значение полноценной информа-
ционной единицы. Исследователи, работающие в сфере 
педагогической проблематики, утверждают, что при ши-
роком использовании визуализации учебной информа-
ции ее педагогическая теория остается неразработан-
ной [6]. Отмечают несформированность понятийного 
аппарата, отсутствие методических рекомендаций по 
работе с визуализированной информацией и требова-
ний к ее результатам [1]. 

В прагматическом контексте средства визуализации 
учебной информации характеризуются, как правило, в 
рамках известных техник визуализации, применяемых 
в образовании: тайм-лайн (представление событий в 
темпоральной логике); хронолайнер (анализ и создание 
иллюстративно-хронологических материалов); графиче-
ская фасилитация (применение определенной конфи-
гурации графических знаков с целью организации той 
или иной деятельности); мнемоника (аналог пиктограм-
мы – способ визуализации некоего объекта, субъекта, 
феномена в виде изображения, набора символов либо 
предметов); интеллект-карты (способ визуализирования 
мыслительного процесса в формате нелинейных схем, 
как правило, отражение появления идей, концепций, 
стратегий и т.п.); скрайбинг (синхронность изложения 
материала и представления визуального ряда – иллю-
стрирование узловых моментов и иерархии их взаимос-
вязи); скетчноутинг (способ фиксирования информа-
ции – иллюстрированные заметки – запись содержания 
с применением комбинации текста и графических зна-
ков); инфографика (графический способ информирова-
ния о какой-либо феномене, о ряде фактов, проблеме; 
основное отличие от иных способов визуализации – ме-
тафоричность).

Алгоритм деятельности преподавателя 
и студента по разработке карты визуализации 

учебной темы

Подготовительная фаза. Поиск рациональных реше-
ний упорядочения и управления процессом визуализа-
ции учебной информации в образовательном процессе 
сегодня остается актуальной педагогической пробле-
мой. Общепризнанного сценария проектирования учеб-
ных ситуаций с применением визуальных ресурсов, в 
том числе и по работе с картами визуализации, конечно, 
нет. Тем не менее, попробуем предложить некоторые ре-
комендации в формате тезисов.

Во-первых, применение карт визуализации – это не 
вещь в себе, это тот образовательный ресурс, который 
должен органично включиться в общую систему фор-
мирования универсальных и профессиональных компе-
тенций. Данную интеграцию невозможно результативно 
осуществить без учета «визуалоцентричности» совре-
менного поколения и формирования у обучающихся 
особой культуры визуализации с обеспечением таких 
функций, как: информационно-кумулятивная (накопле-
ние и транслирование опыта применения графической 
информации); гносеологическая (развитие интеллекта 
в графической деятельности); коммуникативно-соци-
альная (освоение норм коммуникация с применением 
визуальных ресурсов); семиотическая (конкретизация 
содержания обучения); аксиологическая (установление 
норм, смыслов и ценности визуальных единиц учебной 
информации); креативно-преобразующая (развитие 
творчества) [1].

Во-вторых, проектирование подобных учебных ситу-
аций достаточно трудоемкий процесс для преподавате-
ля, предполагающий значительные интеллектуальные 
затраты при создании нового качества учебного матери-
ала с учетом того, что академический формат учебного 
занятия – лекционное занятие, по-прежнему актуален. 
Преподаватель должен определить не только совокуп-
ность знаний, какую должны освоить студенты в рамках 
учебной темы предметной области, но и спрогнозиро-
вать успешность обучающихся в процессе «восприятие – 
осмысление – запоминание». Современная лекция-ви-
зуализация – это не столько раскрытие теоретического 
материала с опорой на видеоконтент (а, иногда, только 
комментирование предъявляемого визуального ряда), 
сколько это «срежиссированный» процесс познания в 
интерактивном взаимодействии преподавателя со сту-
дентами. Педагогическая режиссура предполагает ре-
ализацию работы в двух планах. Первый план – транс-
формация самого содержания лекции: максимально 
четкая структурация теоретического материала в логике 
микрообучения с выделением не более 5 ключевых во-
просов-пунктов или микроконтентов; привлечение ви-
зуальных образов, представляющих и иллюстрацию, и 
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самостоятельный источник информации (для дисциплин 
предметного блока особо значимо включение видео-
фрагментов логопедических ситуаций); обеспечение 
гармонии аудиализации и визуализации, где доминанта 
каждого из процессов будет определяться учебной за-
дачей. Второй план – проектирование процесса взаимо-
действия во время лекции на основе учета механизмов 
визуализации и интериоризации информации. Отметим, 
что лекция-визуализация с ее презентационным матери-
алом, как правило, не предполагает конспектирование 
обучающимися, акцент смещается на реализацию актив-
ного диалога – обсуждения и формулирования сужде-
ний-выводов. В целом, предлагаемый презентационный 
материал должен явиться прообразом карты визуализа-
ции учебной темы, пока базирующимся на ассоциациях 
преподавателя.

В-третьих, студенты должны иметь представление о 
процессе деятельности и прогнозируемом результате 
– разработке карты визуализации. Предварительно об-
суждается суть процесса создания карты визуализации 
и ее значение, рассматриваются техники визуализации. 
Рациональна коллективная работа по определению 
критериев оценки созданного продукта, и, по больше-
му счету, характеристик образовательного результата. 
Понимание критериев оптимизирует самостоятельную 
деятельность обучающихся. 

Основная фаза – самостоятельная деятельность сту-
дента по разработке карты визуализации учебной темы. 
Начинается она уже в процессе лекции. На вводном этапе 
обучающимся рекомендуется найти свой зримый образ 
темы лекции. Затем в рамках каждого из микроконтен-
тов лекции в процессе контроля преподавателем осмыс-
ления основных дидактических единиц делается пауза 
– следует предложение визуализировать основной вы-
вод. На заключительном этапе студенты на основе своих 
визуализаций формулируют итоговые умозаключения. К 
практическому занятию в качестве доказательства про-
работки теоретического материала предлагается пред-
ставить карту визуализации учебной темы. 

В процессе разработки карты визуализации по 
учебной теме обучающийся реализуется и как субъект, 
воспринимающий информацию, и как транслятор ин-
формации. Он погружается в активную знаково-сим-
волическую деятельность – деятельность структури-
рования и преобразования информации, применения 
различных семиотических средств выражения и переда-
чи смысла с ориентацией на создание конкретного про-
дукта. Визуальная фиксация мыслей – «внешний план 
мыслеобразов» создается путем выбора графических 
выразительных средств для наиболее успешного отра-
жения установленных ключевых смыслов учебной темы 
и их логических и иерархических связей. Формируется 
целостная композиция и, только после этого «проявля-

ется» картина, представляющая конечный результат – 
собственно карту визуализации. На наш взгляд, карту ви-
зуализации учебной темы рационально определить как 
синтетическую форму организации информационного 
материала, содержащую и визуальные элементы, и тек-
стовые фрагменты, поясняющие визуальные элементы 
(в первую очередь, это ключевые слова, определения, 
суждения и выводы).

В качестве основных постулатов, регулирующих про-
цесс разработки карт обучающимися (и, в последующем, 
проявляющихся в критериях оценки образовательного 
продукта), определены: 1) лаконичность, но при этом 
полнота отражения смыслов микроконтента; 2) вырази-
тельность и ассоциативность представленных средств – 
адекватность передачи смыслов и их «запоминаемость»; 
3) структурность – представление достаточно автоном-
ных логических модулей и выделение смысловых акцен-
тов; 4) рациональность и эффективность привлеченных 
средств визуализации.

Самостоятельная деятельность обучающихся по соз-
данию карты и выбор техник / ресурсов ничем не огра-
ничиваются – творчество поощряется. Спектр ресурсов 
может быть значительно расширен при применении 
программных средств цифровых технологий, в которых 
современное поколение обучающихся разбирается го-
раздо лучше поколения преподавателей и предлагает 
весьма результативные варианты. Параллельно реша-
ется задача формирования значимой для будущих лого-
педов информационной компетенции и приобретения 
ими собственного цифрового контента в представлении 
информации. Такой подход к визуализации учебной ин-
формации стимулирует творчество обучающихся, обе-
спечивает их переход на качественно новый уровень 
когнитивной деятельности. 

Заключительная фаза. Разработанную карту обучаю-
щиеся представляют на соответствующую вкладку моду-
ля учебной дисциплины платформы Moodle до практи-
ческого занятия, что дает преподавателю возможность 
заранее оценить качество освоения теоретического 
материала каждым обучающимся и, если необходимо, 
реализовать персонально ориентированные коррек-
тирующие мероприятия. Практическое занятие в этом 
случае возможно полностью посвятить его ключевой 
цели – формированию у будущих логопедов приклад-
ных профессиональных умений и навыков. Собственно 
оценка разработанных карт визуализации осуществля-
ется посредством отметки, суммирующей результаты 
самооценки студента и перекрестной оценки в группе. 

Резюме

Работа будущих логопедов над картами визуализации 
является основой для формирования представления об 
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образно-знаковых системах и феномене визуального 
образа; для развития умений анализа, структурации, ге-
нерализации учебного материала и трансформации вер-
бальной формы в визуальную. Эта работа позволяет обу-
чающимся осваивать алгоритмы познания объективной 
реальности графическими знаковыми средствами и в 
результате самостоятельно получать новую учебную ин-
формацию, что, в свою очередь, интенсифицирует раз-
витие критического, абстрактного, пространственного 
мышления. В дальнейшем карты визуализации помогают 
анализировать сложные учебные темы и целостно усва-
ивать материал, облегчают подготовку к представлению 
творческих работ – рефератов, докладов, эссе, проектов, 
отчетов по результатам исследований и т.п. Осознанное 
применение цифровых технологий в рамках рассматри-
ваемого методического ресурса формирует творческое 
владение цифровыми ресурсами, готовность создавать 
собственный цифровой контент; способность приме-
нять данный инструментарий для решения профессио-
нальных и личностных задач.

Педагогический потенциал методического ресурса 

«карта визуализации» определяется повышением эф-
фективности освоения теоретического материала об-
учающимися направления подготовки Специальное 
(дефектологическое) образование, что обусловлено 
достижениями обучающихся и преподавателей в осво-
ении инновационного когнитивного опыта. Будущие 
логопеды получили результативный инструмент смыс-
лообразования, основу для формирования индивиду-
ального стиля и культуры работы с информацией. Пре-
подаватели – приобрели инструменты стимуляции и 
поддержания активности обучающихся в образователь-
ном процессе, оптимизации процесса корректировки их 
индивидуальных образовательных траекторий, освое-
ния альтернативных образовательных техник, в том чис-
ле и техники взаимообучения. Достигнутые результаты 
доказывают, что предлагаемый методический ресурс 
является перспективным и отвечает целям высшего об-
разования. Однако внедрение данного методического 
ресурса – это не законченный процесс, а процесс, требу-
ющий от преподавателей постоянного совершенствова-
ния с учетом появляющихся образовательных трендов и 
запросов поколения Z.
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