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XXI век ознаменовал переход школы от «обучения для знаний» к «обу-
чению для жизни», так как школа «не в силах» подготовить учащегося к про-
фессиям, которые окажутся востребованными в далеком будущем, но поможет 
развить универсальные компетенции и личностные качества, которые в усло-
виях технического прогресса и человеческой цивилизации помогут учащемуся 
успешно социализироваться. 

каждая страна определяет свой перечень универсальных компетенций, 
однако, все они выстроены вокруг стержневых векторов развития человека 
будущего: мышление (логическое, системное, аналитическое, критическое, 
креативное), коммуникация и кооперация, личностное самосовершенствова-
ние и умение учиться на протяжении всей жизни. в подтверждение этому мож-
но привести сравнительные исследования PIRLS и PISA, первое из которых 
признано международным стандартом в области чтения и понимания текста 
учащимися IV класса, а второе определяет потенциал подрастающего поколе-
ния, прогнозирующий конкурентоспособность страны (г.с. ковалева). и то, и 
другое требует от учащихся когнитивных и метакогнитивных умений работы 
с текстом и информацией, представленными в различных формах (словесной, 
иллюстративной, графической и т.д.), различными видами текстов (линейным, 
нелинейным) и их различными жанрами, носителями текстовой информации 
(бумажным, электронным, моделирующим интернет-среду). таким образом, 
«отточка умов», формирование умений взаимодействия и общения среди уча-
щихся, в том числе в интернет-среде, – это те направления, которые на долгие 
годы заложили тренды в развитии современного начального образования.  

в инструментарии PIRLS и PISA используются разные форматы текстов: 
сплошные, несплошные, смешанные, составные, что, по мнению разработчи-
ков, в большей степени позволяет приблизить обучение к практике использо-
вания «нерафинированных», нелинейных текстов в жизни. к примеру, для чте-
ния словесного и несплошного текста, включающего невербальные средства 
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сообщения информации (рисунки, графики, схемы, таблицы), нужны разные 
стратегии (г.а. Цукерман). из перечня стратегий смыслового чтения – просмо-
трового, ознакомительного, выборочного, рефлексивного (изучающего) – по-
следняя в большей мере требует от учащихся аналитических и рефлексивных 
умений, критического осмысления при работе с невербальными источниками 
информации и вызывает наибольшие затруднения у учащихся. 

успешность обучения младших школьников во многом обусловлена разви-
тием у них когнитивных способностей – познавательных процессов (внимания, 
памяти, мышления, воображения), которые позволяют получать, отбирать, нака-
пливать, перерабатывать, создавать, восстанавливать информацию и трансфор-
мировать ее в знания и опыт (Б. г. ананьев, н.Ф. талызина, г.и. Щукина и др.). 
Подтверждением вышесказанному служат результаты республиканского мони-
торинга по изучению чтения и понимания текста учащимися IV класса, соглас-
но которым определенные сложности у учащихся вызвали задания, требующие 
интерпретации, интеграции, обобщения и оценки информации [5]. от учащихся 
требовалось связать единицы информации между собой, установить причинно-
следственные связи, найти сходство и различие в высказываниях, классифици-
ровать единицы информации, построить умозаключения, размышлять о содер-
жании прочитанного текста, его смысле, идеях и т.д. данная интеллектуальная 
работа затруднялась расположением элементов текста не в прямом порядке, 
необходимостью устанавливать связь подтекста с невербально представленной 
информацией, обобщать фрагменты текста, перефразируя их [5]. использова-
ние текстов в двух форматах – сплошном (художественный стиль) и смешанном 
(научный стиль) – позволило констатировать, что второй из названных текстов 
вызвал большие затруднения у учащихся в силу особенностей своего строения. 
учащимся приходилось совмещать работу с вербальной и невербальной инфор-
мацией – рисунками, схемами, выполняющими функцию когнитивной визуали-
зации. Поскольку работа с текстом – универсальное умение, которое должно фор-
мироваться на содержании каждого учебного предмета, полученные результаты 
республиканского мониторинга можно считать уделом всей начальной школы.

в поиске причин испытываемых учащимися затруднений необходимо 
проанализировать учебные пособия с точки зрения их соответствия принципам 
развивающего обучения: решают ли они основную цель образования – лич-
ностное и познавательное развитие ученика средствами учебного предмета? 
Формируют ли они у ученика субъектность – самостоятельность и рефлексив-
ность мышления, целостную картину мира? осознает ли ученик место школь-
ного знания в этой картине? сбалансированы ли в них задания знаниевого и по-
искового характера, различные форматы, типы, стили текстов? отвечая на эти 
и ряд других вопросов, связанных с совершенствованием дидактики и пред-
метных методик обучения, необходимо наметить пути и средства обновления 
содержания, методов, форм, средств обучения.

в логике реализации системно-деятельностного подхода субъектность уча-
щегося проявляется в преобразующих видах деятельности – находить информа-
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цию, обобщать, оценивать, преобразовывать, делать выводы, строить умозаклю-
чения, размышлять, используя приемы визуализации информации, основанные 
на активизации психических процессов и когнитивных способностей.

в связи с этим среди предполагаемых путей совершенствования образова-
ния особый интерес представляет когнитивный подход к обучению, «основан-
ный на положениях когнитивной психологии и предусматривающий в процес-
се обучения опору на принцип сознательности, учет различных когнитивных 
стилей, характерных для учащихся конкретной учебной группы, и учебных 
стратегий, которыми они при этом пользуются» [1, с. 96]. основатели данного 
подхода дж. Брунер и у. риверс делают ставку на развитие мышления учащих-
ся путем вовлечения их в активный процесс познания сути изучаемых явлений, 
создания условий для реализации личностных ориентиров и смыслов.

одним из принципов, реализующих когнитивный подход, является прин-
цип когнитивной визуализации, суть которого состоит в усилении развиваю-
щей функции иллюстрации, совмещающей абстрактно-логическое содержание 
учебного материала с наглядно-интуитивным его осмыслением [6]. 

Проводя разграничение когнитивной визуализации и наглядности, иссле-
дователи отмечают синонимичность понятий с точки зрения канала восприя-
тия информации, при этом подчеркивают, что когнитивная визуализация имеет 
более широкий спектр функций по сравнению с наглядностью. в психолого-
педагогической литературе когнитивная визуализация рассматривается в раз-
ных аспектах: как средство и продукт деятельности ученика, благодаря кото-
рому осуществляется переход информации из внешнего плана во внутренний 
и обратно (интериоризации и экстериоризации), тем самым обеспечивается 
прочность и осознанность усвоения учебного материала; как метод (прием), 
который выполняет иллюстративную, ориентировочную, замещающую, по-
знавательную функции (к.д. ушинский, с.л. рубинштейн, а.в. Запорожец, 
а.н. леонтьев, П.Я. гальперин, н. Ф. талызина, н.г. салмина, П.М. Эрдниев, 
Б.П. Эрдниев, н.н. Манько и др.).

Мы разделяем точку зрения ученых З.и. трубиной и т.а. сыриной, в рабо-
тах которых когнитивная визуализация рассматривается как способ обучения и 
развития познавательных процессов учащихся [7; 8], предполагающий не просто 
«обращение к иллюстрации предмета обучения, но и последующее его преоб-
разование, переосмысление» [7, с. 81]. По нашему мнению, основная функция 
когнитивной визуализации состоит в том, чтобы запустить мыследеятельность 
ученика, совмещая при этом чувственный способ познания и рациональный, ос-
нованный на логико-смысловой переработке изучаемого материала.

использование когнитивной визуализации в педагогической практике по-
зволяет решить несколько задач: гармонизировать работу правого и левого по-
лушарий головного мозга за счет слияния вербальной и невербальной подачи 
информации и тем самым оптимизировать работу каналов восприятия учащих-
ся; усилить развитие психических процессов (в большей степени внимания, во-
ображения, мышления), которые являются залогом успешного формирования 
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познавательных и регулятивных универсальных учебных действий учащихся и 
в целом умения учиться.

Значительные затруднения учащихся в усвоении учебного материала, 
их низкая познавательная активность во многом обусловлена недостаточной 
сформированностью логических действий, необходимых для работы с боль-
шим массивом информации, а также способов действий, необходимых при со-
вмещении вербальной и невербальной информации (нахождения, извлечения, 
связывания, обобщения, удержания, оценки и др.).

в числе основных дидактических средств в области когнитивной визуали-
зации выступают визуализированные задачи, получившие широкое распростра-
нение в методике обучения математике. использование визуализированных 
задач позволяет решить «проблему организации поисковой учебной деятель-
ности учащихся. особый вид поиска – визуальный поиск, важнейшим инстру-
ментом которого является “воспитанное и организованное” зрение» [4].

как часто ученик начальной школы работает с несплошным текстом на 
уроке? используются ли на страницах учебных пособий? вошла ли в актив-
ную практику учащегося система визуализированных заданий, включающая 
графические организаторы – фотографии, рисунки, таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, интеллект-карты, дополненная реальность и др.? Задаваясь этими 
вопросами, мы имеем в виду охват всех учебных предметов, а не математи-
ку или человек и мир, в которых визуализация используется как неотъемлемая 
часть предметной методики. для ответов на эти вопросы достаточно проанали-
зировать все действующие учебники и учебные пособия для начальной школы. 

Приведем некоторые задания из учебного пособия по русскому языку для 
2 класса [2; 3], в котором, на наш взгляд, предпринята попытка реализации ког-
нитивной визуализации как средства достижения предметных и метапредмет-
ных результатов обучения. в силу специфики учебного предмета и возраста 
учащихся чаще всего при составлении заданий использовались рисунки (фото-
графии), схемы (модели) в сочетании со словесной информацией, организую-
щей познавательную деятельность учащихся и управляющей ею. 

− рассмотри рисунки. какую речь (устную или письменную) используют 
герои? докажи [7, с. 7].

− рассмотри схему … . сколько слов к ней подходит? Почему таких слов 
несколько? [7, с. 19].

− рассмотри две записи. какую из них можно подписать «Буквы гласных 
звуков»? а какую – «гласные буквы»? [7, с. 28].

− кто изображен на рисунках? Запиши названия животных со звуком [ц]. 
используй орфографический словарик [7, с. 74].

− рассмотри схему. расскажи по ней, что ты знаешь о звуках речи [7, с. 109].
− назови изображенные на рисунках предметы. о каких из них не шла 

речь в тексте? [7, с. 127].
− рассмотри рисунки. как ты думаешь, по какому признаку рисунки объ-

единились в пары? [7, с. 135].
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− составь по рисункам предложения со словом летит или летят [7, с. 138].
− Посмотри видеосюжет о жизни рыб под толщей льда. о чем этот видео-

сюжет: как спят рыбы или как они зимуют? Подтверди свой ответ строками из 
текста. 

− какому рисунку соответствует каждое толкование слова класс? [8, с. 23].
− рассмотри рисунки. назови предметы. Запиши слова парами: сначала 

проверяемое, а затем – проверочное [8, с. 77].
− рассмотри рисунки. назови номера тех, о которых идет речь в записке 

незнайки [8, с. 97].
− рассмотри схему. какие слова пропущены в ее названии? [8, с. 130].
изучая специфику данных заданий, отметим, что интеграция вербальной 

и невербальной информации активизирует психические процессы учащих-
ся, так как рисунки и схемы учащимся предстоит изучить, проанализировать, 
сравнить, обобщить, найти в них избыточное или недостаточное; комплексно 
развивает все виды мышления; способствует осознанному пониманию текста 
(вербального и невербального); совершенствует основную компетенцию, фор-
мируемую на уроках русского языка – коммуникативную. 

использование когнитивной визуализации в образовательной практике 
содействует сбалансированному развитию когнитивных способностей у уча-
щихся, поддерживает мотивацию к изучению учебных предметов, формирует 
рефлексивные умения – анализ, оценку, контроль, самоконтроль. Заложенный 
в заданиях спектр универсальных учебных действий носит метапредметный 
характер, по своей сути и назначению направленный на формирование у уча-
щихся функциональной грамотности и универсальных компетенций. 
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личности в цифровом обществе. определяет пути и способы формирования медиакомпетент-
ности будущих учителей начальной школы. описывает содержание учебной дисциплины, 
ориентированной на развитие медиаобразования студентов.
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Медиа как средство прогрессивного развития общества напрямую воздей-
ствуют на качество жизни людей, характер социальных норм, правил и устоев. 
как фактор образования медиа формируют, развивают, обогащают поведенче-
ский опыт личности человека. например, рассматривая медиакоммуникацию 
как культурно-образовательное явление можно без труда выявить ее воспита-
тельное воздействие на становление личности молодого человека, которое за-
ключается в обогащении познавательного опыта, укреплении и обосновании 
базовых знаний, формировании и развитии эмоционально-ценностной сферы, 
открытии новых возможностей в качестве средства социализации, приобрете-
нии опыта построения современных моделей поведения человека [1].

говоря о влиянии медиакоммуникации на развитие личности будущего учи-
теля, акцентируем внимание на основных аспектах ее воздействия: формирова-
ние и развитие мировоззрения, понимание причинно-следственных связей явле-
ний (когнитивный аспект); развитие и укрепление чувств, взглядов, эмоций и др. 
(аффективный аспект); становление социальной готовности к самостоятельной 
жизнедеятельности (социальный аспект). наблюдаемое в настоящее время сни-
жение реакции молодого поколения на события действительности, ослабленное 
проявление критического отношения к происходящему демонстрирует низкий 
уровень медиаобразования – потенциальный источник самообразования. 
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