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В статье представлен сравнительно-сопоставительный анализ наиболее распространенных схемно-зна-
ковых моделей представления информации учащимся, с целью выявления моделей, наиболее способствую-
щих активизации познавательной деятельности учащихся, и их дифференциации в соответствии с видами 
учебных занятий в рамках дисциплин информационного блока: граф логики учебных элементов, метаплан 
и опорный конспект Н.Е. Эргановой, фреймовая модель М. Минского, продукционная и логическая модели, 
модель семантической сети, схемоконспект, опорный конспект В.Ф. Шаталова, ментальная карта. На при-
мере дисциплины «Компьютерная геометрия и графика» с учетом ее специфики, определяемой интеграцией 
конструкторской и информационной подготовки и отсутствием у студентов базовых знаний по инженерной 
графике и черчению, представлены основания дифференциации моделей представления информации в со-
ответствии с видами учебных занятий.
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Познавательная деятельность челове-
ка в условиях сверхдинамичности совре-
менного мира, избыточности инноваций 
в различных сферах жизнедеятельности 
определяет способности и механизм, по-
зволяющий человеку не только адаптиро-
ваться к окружающей действительности, 
но и, отвечая на ее вызовы, целесообразно 
ее изменять.

В процессе познавательной деятельно-
сти развиваются и используются интеллек-
туальные способности человека, среди ко-
торых важную роль играют анализ и синтез, 
критическое мышление, способности выч-
ленять противоречия и проблемы глобаль-
ной информационной среды [2, 5], выявлять 
причинно-следственные связи и закономер-
ности познаваемой действительности [6], 
делать информацию наглядной, используя 
ее структурное представление в виде схем-
но-знаковых моделей.

Анализ практики использования схем-
но-знаковых моделей в учебном процессе 

позволил выделить наиболее распростра-
ненные: граф логики учебных элементов, 
метаплан и опорный конспект Н.Е. Эрга-
новой, фреймовая модель М. Минского, 
продукционная модель, логическая мо-
дель, модель семантической сети, схемо-
конспект, опорный конспект В.Ф. Шата-
лова, ментальная карта. Охарактеризуем 
каждую из этих моделей.

Граф логики учебных элементов, 
предложенный Н.Е. Эргановой, приме-
няется для структурирования учебной 
информации на основе содержательной 
общности понятий и исключения несу-
щественных, перегружающих текст поня-
тий и терминов.

Это позволяет создать сетевую струк-
туру в виде графа, вершиной которого 
является ключевое понятие изучаемого 
блока информации. Его содержание рас-
крывается понятиями, сгруппированными 
в иерархические содержательные общно-
сти (уровни, горизонтали) [8]. 
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Использование графа логики учеб-
ных элементов для структурирования со-
держания учебного материала позволяет 
студенту осознать большие объемы ин-
формации, а преподавателю осуществить 
оперативный контроль усвоения студен-
тами учебного материала.

Метаплан Н.Е. Эргановой позволя-
ет активизировать восприятие на основе 
использования элементов информации, 
заключенных в геометрические формы, 
отвечающие психологическому и психо-
физиологическому восприятию учащи-
мися учебной информации.

Метаплан представляет собой инвари-
антное множество знаковых форм (полоса, 
облако, овал, прямоугольник, круг), имею-
щих определенное назначение [8]. 

Преимущество метаплана в учебном 
процессе заключается в использовании эмо-
ционально-чувственных форм, благодаря 
чему процесс усвоения учебного материала 
ускоряется и упрощается. 

Для наглядного представления основно-
го содержания учебного материала в логи-
ке познавательной деятельности учащегося 
используется опорный конспект [8]. Пред-
ставление в наглядной форме учебных эле-
ментов создает ориентировочную основу 
деятельности, формирует исполнительские 
и контролирующие действия. Это констру-
ирует целостную систему знаний об изуча-
емом объекте, с одной стороны, и общую 
систему учебно-познавательных действий 
по их формированию – с другой.

Целесообразность использования опор-
ного конспекта заключается в возможности 
представления основных связей благодаря 
отбору и акцентированию отдельных еди-
ниц информации; однозначного понимания 
смысла за счет унифицированности основ-
ных знаков и символов; самостоятельной 
работы со смысловыми связками, передаю-
щими автономные смыслы. 

Граф логики учебных элементов, мета-
план и опорный конспект – эти те модели 
представления информации, которые непо-
средственно способствуют активизации по-
знавательной деятельности студентов, так 
как соответствуют ее логике на психофизи-
ологическом уровне. 

На наш взгляд, применение графа логи-
ки учебных элементов, метаплана и опорно-
го конспекта Н.Е. Эргановой действительно 
целесообразно использовать в учебном про-
цессе с целью активизации познавательной 
деятельности. Эти схемно-знаковые модели 
представления информации могут способ-
ствовать достижению удовлетворенности 
деятельностью за счет воздействия на эмо-
ционально-волевую сферу учащегося чув-

ственно воспринимаемыми формами, ис-
пользуемыми в обозначенных средствах.

Обеспечение учащихся стереотипными 
способами решения стандартных и нестан-
дартных ситуаций возможно при использова-
нии в учебном процессе фреймовой модели. 

Фреймовой моделью представления 
знаний является «сжатая», структуриро-
ванная и систематизированная информация 
в виде таблиц или матриц [3].

Благодаря применению стереотипности 
в решении нестандартных ситуаций фрей-
мовая модель может служить средством во-
влечения учащегося в деятельность путем 
обращения к его предшествующему стере-
отипному опыту (памяти), что является по-
казателем активности познавательной дея-
тельности.

Вовлечению учащихся в ситуацию вы-
бора и самостоятельного принятия решения 
в учебном процессе способствует продукци-
онная модель как схематично представлен-
ное множество вариантов решения той или 
иной ситуации. 

Продукционная модель представляет 
собой набор правил или алгоритмических 
предписаний для описания какой-либо про-
цедуры решения [3]. Ее отличие от других 
алгоритмизированных моделей заключа-
ется в том, что весь алгоритм представлен 
в виде одной схемы, со всеми связями и раз-
ветвлениями.

Преимущество использования дан-
ной модели заключается в осознании от-
ветственности в принятии решения самим 
учащимся, что может способствовать во-
влечению учащегося в деятельность и удов-
летворению ею при условии рефлексии ре-
зультатов деятельности, что в свою очередь 
характеризует активную познавательную 
деятельность. Однако при использовании 
продукционной модели почти полностью 
отсутствует новизна и творческая составля-
ющая в принятии решений, так как количе-
ство вариантов решения всегда ограничено.

Сокращению затрачиваемого времени 
на запись аксиом, теорем, формул матема-
тического, физического, химического или 
иного происхождения способствует приме-
нение в учебном процессе логической моде-
ли [3]. Примером представления логической 
модели могут служить формулы сокращен-
ного умножения, химические уравнения 
и математические неравенства, законы фи-
зики и экономические формулы и т.п. 

Использование логической модели по-
зволяет увеличить объем структурирован-
ной информации за короткий промежуток 
времени, однако изучаемый материал мо-
жет стать поверхностным, потерять нюан-
сы и детали.
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Раскрыть объем понятия, межпредмет-
ные и межпонятийные связи, характеризу-
ющие изучаемый предмет, позволяет ис-
пользование в учебном процессе модели 
семантической сети (графы, блок-схемы, 
терминологические гнезда). 

Использование модели семантиче-
ской сети дает возможность графического 
представления информации любой слож-
ности из всевозможных областей знаний 
[3]. А гибкие правила построения данной 

модели позволяют достигнуть вовлечен-
ности и удовлетворенности деятельно-
стью у любого, независимо от уровня 
креативности и жизненного опыта, что 
способствует активизации познаватель-
ной деятельности. Однако отсутствие 
системности в построении модели семан-
тической сети и всех ее разновидностей 
позволяет сделать вывод о вероятности 
допущения ошибок при структурирова-
нии материала учащимся.

Рис. 1. Пример опорного конспекта по В.Ф. Шаталову
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Углублению и расширению знаний об 
изучаемом явлении или процессе способ-
ствует применение в учебном процессе схе-
моконспекта (конспекта-схемы). Наличие 
в схеме блоков, отражающих внешнее опи-
сание объекта изучения; взаимодействие 
его с окружающим миром; внутренние ме-
ханизмы, процессы, гипотезы; а также бло-
ка с указанием на нерешенные в данной об-
ласти проблемы [3] позволяет всесторонне 
рассмотреть объект исследования и достиг-
нуть удовлетворенности деятельностью.

Достижение одномоментного усвоения 
учащимся ограниченного объёма инфор-
мации возможно с помощью применения 
в учебном процессе опорного конспекта. 
Благодаря наличию опорных сигналов, 
связанных между собой в графическую 
схему [1], опорный конспект В.Ф. Шатало-
ва облегчает запоминание, повторение ма-
териала, структуризацию и приумножение 
знаний и как результат удовлетворенность 
деятельностью. Это значит, что примене-
ние данной схемно-знаковой модели пред-
ставления материала может способствовать 
активизации познавательной деятельности 
студентов. На рис. 1 представлен пример 
опорного конспекта по дисциплине «Ин-
женерная графика» на тему «Изображение 
прямых на чертеже».

В настоящее время все чаще для струк-
туризации информации в любой сфере жиз-
недеятельности используются ментальные 
карты (карта знаний, mindmaps) (рис. 2). 
Данный вид схемно-знаковой модели пред-
ставления информации предложили амери-
канские педагоги Б. Депортер и М. Хенаки. 
Ментальная карта в наибольшей степени 
приближает форму записи к естественной 
работе мозга по восприятию информации 
и ее передаче.

Карты знаний используются для дости-
жения ряда целей в учебном процессе, ко-
торые разбиваются на следующие задачи: 
конспектирование книг, статей, лекций; на-
писание статей, рефератов, курсовых; ана-
лиз и структурирование большого объема 
информации; решение творческих задач; 
запоминание информации; презентация 
и акцентирование внимания на ключевых 
вопросах [7]. На рис. 2 представлен при-
мер ментальной карты по дисциплине «Ин-
женерная графика» на тему «Изображение 
прямых на чертеже».

Использование ментальной карты 
в учебном процессе позволяет достигнуть 
инвариантности решения любой поставлен-
ной задачи, выбор решения зависит только 
от пожеланий учащегося, в зависимости от 
условий и требований, выдвинутых перед 

Рис. 2. Пример ментальной карты
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ним. В результате самостоятельного под-
бора вариантов решения учащийся активно 
вовлекается в деятельность. Он может быть 
удовлетворен достигнутым результатом. 
А это в свою очередь поддерживает его по-
знавательную деятельность в постоянном 
активном состоянии.

Проведем дифференциацию схемно-зна-
ковых моделей представления информации 
в соответствии с видами занятий, реализуе-
мыми в рамках дисциплин информационного 
блока. В качестве примера рассмотрим дис-
циплину «Компьютерная геометрия и гра-
фика» у студентов направления подготовки 
051000.62.18 Профессиональное обучение 
(информатика и вычислительная техника).

Специфика дисциплины такова, что для 
достижения заявленных во ФГОС ВО дан-
ного направления компетенций выпускни-
ков учащиеся должны иметь базовую подго-
товку по инженерной графике и черчению. 
Однако практика преподавания данной дис-
циплины показывает, что процент таких об-
учающихся невелик и, как правило, ограни-
чивается 3–5 % от всей группы. Это связано, 
прежде всего, с недостаточной подготовкой 
по черчению в большинстве средних и об-
щеобразовательных школ, а также с его от-
сутствием в учебном плане данного направ-
ления подготовки. 

Таким образом, задача формирования 
опыта работы с различными системами ав-
томатизированного проектирования (САПР), 
заявленная в рабочей программе дисциплины 
для данного направления подготовки, расши-
ряется до интеграции подготовки учащихся 
по инженерной графике и черчению и инфор-
мационной подготовке по работе в САПР. 

В соответствии с учебным планом 
дисциплина «Компьютерная геометрия 
и графика» реализуется через такие виды 
занятий, как лекции, лабораторные и само-
стоятельная работы. Продифференцируем 
схемно-знаковые модели представления ин-
формации по обозначенным видам занятий.

Лекция характеризуется преимуще-
ственно монологическим способом переда-
чи знаний от преподавателя учащемуся по 
целой теме [4]. Для активизации восприя-
тия большого объема учебного материала 
и представления всех взаимосвязей и вза-
имозависимостей учебных элементов мы 
считаем целесообразным применение таких 
схемно-знаковых моделей представления 
информации, как граф логики, ментальная 
карта и опорный конспект. 

Лабораторная работа является формой 
реализации учащимися активной пред-
метной индивидуальной или групповой 
деятельности по решению задач и выпол-
нению упражнений на основе теоретиче-

ских положений лекции [4]. Для увеличе-
ния вариативности заданий и их решения, 
а также для учета психофизиологических 
и интеллектуальных особенностей каждо-
го учащегося мы считаем целесообразным 
применять на лабораторных занятиях та-
кие схемно-знаковые модели представле-
ния информации, как фреймовая модель 
и продукционная модель.

Основной характеристикой самостоя-
тельной работы является ее выполнение во 
внеурочное время без консультации препо-
давателя. Результатом же такой работы мо-
жет являться как самостоятельно усвоенный 
учебный материал, так и самостоятельно 
выполненное упражнение, разработанный 
проект или идея. И в рамках самостоятель-
ной работы целесообразно применять лю-
бую из схемно-знаковых моделей представ-
ления информации в зависимости от вида 
выполняемой деятельности.

Таким образом, схемно-знаковые моде-
ли представления информации являются 
универсальным инструментом повышения 
наглядности изучаемого материала, вы-
явления и презентации его существенных 
связей и закономерностей и, как следствие, 
активизации познавательной деятельнос-
ти учащихся.
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