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В статье раскрывается теоретическое обоснование визуальной составляющей информационных обра-
зовательных ресурсов вуза. На основе теоретического анализа систематизированы данные по вопросу от-
ражения визуальной информации в учебной деятельности, определены аспекты наглядности, значимые в ус-
ловиях современного образования, выделены концептуальные идеи теоретического обоснования визуальной 
составляющей и условия ее реализации в системе высшего образования. Дополняется реализация традици-
онного принципа наглядности в обучении возможностями современных средств отображения визуальной 
информации, при этом акцент делается на формирование опыта информационной деятельности будущего 
специалиста. Выделяется специфика осуществления визуальной составляющей информационных образо-
вательных ресурсов вуза, базирующаяся на реально-абстрактных и пространственно-временных характе-
ристиках используемых объектов. Детально описывается процесс отображения визуальной составляющей 
информационных образовательных ресурсов вуза, приводятся практические примеры применения отдель-
ных способов отображения информации, специфичных для разных областей высшего образования, и осо-
бенностей организации образовательной деятельности в вузе. На данной основе делается ряд существенных 
выводов по организации процесса обучения с использованием визуальной составляющей информационных 
образовательных ресурсов вуза, позволяющих индивидуализированно и в то же время комплексно подхо-
дить к формированию профессионально-ориентированного опыта работы в выбранной сфере деятельности. 
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В данном исследовании раскрывается 
теоретическое обоснование педагогической 
технологии, связанной с отображением ви-
зуальной информации информационными 
образовательными ресурсами вуза. В педа-
гогической литературе использование в об-
учении визуальной информации часто рас-
сматривается с позиции технологического 
подхода [1-4]. Применение технологиче-
ского подхода к отображению визуальной 
информации информационными образова-
тельными ресурсами представляет собой 

целенаправленную деятельность, гаранти-
рующую достижение требуемого резуль-
тата обучения – формирования компетен-
ций обработки информации. С позиции 
ряда авторов (П. Митчел, В.А. Сластенин, 
Г.К. Селевко и др.) [5], технологический 
подход к обучению описывается на теоре-
тическом и практическом уровнях. 

Цель исследования – обосновать на те-
оретическом уровне состав и структуру мо-
дели визуальной составляющей информа-
ционных образовательных ресурсов вуза.
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Детализация теоретического обоснования визуальной составляющей  
информационных образовательных ресурсов вуза

Материалы и методы исследования
Основными методами исследования 

являются: теоретические – анализ педаго-
гической литературы по проблеме и эмпи-
рические – обобщение и систематизация 
полученных данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Визуальная составляющая информаци-
онных образовательных ресурсов вуза, рас-
сматриваемая с позиций технологического 
подхода, состоит из ряда описаний в контек-
сте формирования не только научно-фун-
даментального знания, строящегося на об-
щекультурных компетенциях, но и опыта 
прикладной деятельности, направленного 
на освоение профессионально значимых 
способов обработки информации. Кроме 
того, одним из основных качеств осущест-
вления педагогической деятельности в вузе 
является системность в отображении учеб-
ной информации. Поэтому теоретическое 
обоснование визуальной составляющей ин-
формационных образовательных ресурсов 
целесообразно раскрывать в рамках систем-
ного подхода. 

Таким образом, теоретическое обосно-
вание визуальной составляющей информа-
ционных образовательных ресурсов вуза 
включает: 

− общие представления о процессе ото-
бражения визуальной информации в обу-
чении;  

− межпредметное содержание, строя-
щееся на системном характере отражения 
учебной информации вуза; 

− специфику выбранной сферы деятель-
ности, реализуемую на базе гармоничного 
сочетания фундаментальных и прикладных 
аспектов требуемого к освоению знания. 

Схематическое представление теорети-
ческого обоснования визуальной составля-
ющей информационных образовательных 
ресурсов вуза отображено на рисунке.

К общим представлениям о процессе 
отображения визуальной информации в об-
учении относятся: основания предъявления 
визуальной информации в обучении, ко-
торые базируются на наиболее значимых 
и сложившихся для исследования трактов-
ках. Раскроем первый компонент теорети-
ческого обоснования визуальной составля-
ющей информационных образовательных 
ресурсов вуза и начнем данное описание 
с рассмотрения терминологического аппа-
рата исследования. 

Термин «визуальная составляющая», 
как правило, применяется к визуальному 
ряду сопровождения учебной информации. 
Понятие «визуальная составляющая учеб-
ной информации» сформировалось в циф-
ровом обществе. Связано данное понятие 
с развитием информационных технологий 
и активным применением цифровых обра-
зовательных ресурсов в учебной деятель-
ности. Под «визуальной составляющей 
информационных образовательных ресур-
сов» понимается конечный этап преобра-
зования учебной информации к визуально-
му виду. 

Анализ литературы по вопросу предъ-
явления визуальной информации в учебной 
деятельности находит свои истоки в хоро-
шо раскрытом понятии «наглядность». Счи-
тается, что основателем понятия «нагляд-
ность» является Я.А. Коменский. Обучение, 
по Я.А. Коменскому, есть «целенаправ-
ленное наблюдение посредством наших 
органов чувств». Наглядность при этом 
выполняет следующие важные функции: 
«является источником знаний, основой чув-
ственного восприятия, основным методом 
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обучения» [5]. Данная трактовка наглядно-
сти рассматривается нами как основа реа-
лизации обучения с опорой на визуальную 
составляющую информационных образо-
вательных ресурсов, однако требуется ее 
уточнение в контексте построения нагляд-
но-образных и логико-символических мо-
делей, как значимых для данного изложе-
ния. А.П. Ланг в исследовании «О понятии 
наглядности и ее роли в процессе познания 
и обучения» писал: «Создание наглядно-
образных моделей возможно не для всех 
областей действительности, исследование 
сложных связей, с применением логиче-
ского мышления, которые изначально яв-
ляются ненаглядными, нуждаются в их 
описании при помощи логико-символиче-
ских моделей» [5].

Вместе с тем в настоящее время в циф-
ровом обществе выделенные функции на-
глядности претерпевают существенную 
трансформацию. Сейчас недостаточно рас-
сматривать информацию просто «как ис-
точник знаний», в вузе необходимо учиты-
вать профессионально-ориентированные 
способы работы с ней [6]. Инновационные 
возможности визуальной составляющей 
информационных образовательных ре-
сурсов актуализируют поиск новых пу-
тей наглядного отображения информации. 
В цифровом обществе расширяются воз-
можности представления объектов непо-
средственного наблюдения. Возможной 
при этом становится не только демонстра-
ция самих объектов, но и различных аспек-
тов их взаимодействия, кроме того, до-
ступным становится управление данным 
взаимодействием [5]. Поэтому «визуаль-
ность» предполагает управляемое взаимо-
действие с использованием изображений, 
схем, таблиц, графиков и др.

Таким образом, визуальная составля-
ющая информационных образовательных 
ресурсов позволяет во всем многообразии 
представить изучаемые объекты или явле-
ния, выделяя при этом наиболее значимые 
их аспекты. В основе отображения визу-
альной составляющей информационных 
образовательных ресурсов лежит понятие 
«наглядность» применительно к современ-
ной интерпретации в контексте активного 
использования в обучении информационно 
коммуникативных технологий. В вузе зна-
чимую роль играет не только формирова-
ние определенных знаний и опыта деятель-
ности, в современных условиях требуется 
формировать информационные компетен-
ции будущего специалиста, который будет 
способен создавать продукты с использова-
нием знаний передовых технологий в сфере 

обработки информации, владеть компетен-
циями самовыражения с помощью средств 
мультимедиа, обладать опытом информаци-
онной деятельности в выбранной сфере. 

Теперь остановимся подробнее на вто-
ром компоненте теоретического обоснова-
ния. К межпредметному содержанию отне-
сены: концептуальные идеи, базирующиеся 
на ведущих для высшего образования прин-
ципах обучения, а также на системном под-
ходе к отображению учебной информации. 
Системность присуща образовательному 
процессу в целом. Системный подход при-
менительно к визуальной составляющей 
информационных образовательных ресур-
сов вуза позволяет обозначить ведущие 
идеи и конкретизировать вопросы, свя-
занные с ее теоретическим обоснованием. 
При этом теоретическое обоснование си-
стемы «визуальная составляющая информа-
ционных образовательных ресурсов вуза» 
позволяет сформулировать системные цели 
обучения, которые находят свое отражение 
в содержании образования, а также приме-
няемых средствах обучения.

Реализация принципа наглядности в со-
временном обучении связана с активным 
использованием информационных образо-
вательных ресурсов и предполагает целе-
направленный и систематический характер 
отображения в них визуальной информации 
[5]. При этом реализация принципа нагляд-
ности в вузе дополняется принципами фун-
даментализации и профессионализации. 
Значимость применения принципа фун-
даментализации подразумевает нацелен-
ность высшего образования «на овладение 
универсальными обобщенными знаниями, 
формирование общенаучной культуры, оз-
накомление с фундаментальными метода-
ми обработки информации». Реализация 
данного принципа в обучении предпола-
гает сформированность мышления на базе 
фундаментальных основ научного знания. 
Высшее образование требует формирова-
ния не только научно-фундаментальной 
системы знания, но и получения в обуче-
нии опыта профессиональной деятельно-
сти – в этом заключаются основа принципа 
профессионализации. Реализация данного 
принципа подразумевает в раскрытии сущ-
ности научных законов опираться на их 
применение в выбранной сфере; в рассмо-
трении проблемных ситуаций – учитывать 
специфику профессиональной деятельно-
сти; решение практических задач осущест-
влять в профессионально-ориентированном 
ключе и др. [5]. 

Наконец, раскроем третий компонент 
теоретического обоснования визуальной 
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составляющей информационных образова-
тельных ресурсов вуза, связанный с учетом 
специфики выбранной сферы деятельно-
сти. Специфические особенности целена-
правленного процесса отражения визуаль-
ной составляющей информационными 
образовательными ресурсами вуза заклю-
чается в выборе форм и методов обучения, 
соответственно профессиональной сфере. 
Отбор характеристик визуальной информа-
ции осуществлять на основе используемых 
средств труда и цифровых особенностей 
реализации их в профессиональной сфере. 
Поскольку формирование опыта будуще-
го специалиста протекает в определенной 
среде, обеспечению качества визуальной 
составляющей информационных образо-
вательных ресурсов вуза должно уделять-
ся самое пристальное внимание. Активное 
применение информационных техноло-
гий во многих сферах деятельности ведет 
к необходимости формировать компетен-
ции работы с информацией по выбранному 
направлению. 

Ряд авторов связывают специфичное 
отображение информации образователь-
ными ресурсами вуза с профессионально-
ориентированными элементами выбранной 
сферы деятельности. Так, для отображения 
объектов информационными образователь-
ными ресурсами значимо разделение их 
на динамику во времени или пространстве. 
В таком случае интересной является пози-
ция Л.Л. Босовой, которая делит мультиме-
дийные составляющие информационных 
образовательных ресурсов на «динамиче-
ский реалистический и синтезированный 
визуальный ряд» (например, видеолабора-
тории, видеоэкскурсии, ЗD-отображение 
объектов с изменением точки зрения, ани-
мированные истории, ЗD-виртуальные мо-
дели и др.). Кроме того, Л.Л. Босова раз-
деляет объекты и процессы, отображаемые 
во временной динамике (например, ис-
пользование всплывающих подсказок, мас-
штабируемость изображений, панорамные 
снимки, трехмерные модели и др.) [7]. 

Наиболее близкой к автору данного 
исследования является позиция Г.И. Ки-
риловой, которая рассматривает информа-
ционные образовательные ресурсы вуза 
с разделением их на «динамику во времени 
и динамику в пространстве» [8]. Так, раз-
деление на динамику во времени помогает 
определить, какие типы объектов предпо-
чтительно отбирать для их отображения 
(статические или динамические; например, 
фото и изображение или видео и анимацию). 
Разделение же на динамику в пространстве 
позволит определить, какими свойствами 

должны обладать объекты (например, 2D 
или 3D; плоскостные или объемные модели 
процессов и явлений). 

Анализ приведенных источников позво-
лил автору определить ведущие свойства 
средств обучения с опорой на их реально-
абстрактные или пространственно-вре-
менные характеристики [9, 10], на основе 
которых реализуется визуальная составля-
ющая информационных образовательных 
ресурсов вуза. Для уточнения, какие объек-
ты целесообразно использовать в визуаль-
ной информации, требуется знать, к какому 
направлению обучения относится студент 
(гуманитарному или техническому). Так, 
для гуманитарного направления предпочти-
тельно использовать визуальные объекты 
с опорой на образный характер, а для тех-
нического направления – с опорой на сим-
волический характер. Для гуманитарного 
направления визуальная составляющая 
информационных образовательных ресур-
сов вуза должна строиться на основе обо-
гащения эмоционального опыта студента, 
формирование которого осуществляется 
при активном использовании наглядно-об-
разной информации. Однако для раскры-
тия законов, механизмов, процессов спец-
ифично применение логико-символических 
моделей, что характерно для технического 
направления деятельности. 

Данное предположение подтвержда-
лось проведенным пилотным исследова-
нием, когда одинаково смоделированная 
информация была предложена для оценки 
ее качества обучающимся гуманитарного 
и технического направлений. Обе группы 
выделили недостаточность представлен-
ной информации, однако в каждой группе 
она носила профессиональный характер. 
Так, студенты гуманитарного направления 
отметили недостаточность статистической 
информации при удовлетворительном ка-
честве ее визуальных элементов. Студенты 
технического направления отметили недо-
статочность технологической информации 
при хорошем качестве используемых ее ви-
зуальных элементов. 

Исследования по отображению визуаль-
ной информации в учебной деятельности 
вуза подтверждают, что гуманитарному на-
правлению предпочтительно демонстри-
ровать качественный видеоряд на основе 
реально-образных визуальных элементов: 
фотоизображений, видеоизображений, на-
глядно-образных моделей процессов, эле-
ментов деталей, изображений будущей 
сферы деятельности и др. Для технического 
направления предпочтительно демонстри-
ровать технико-технологические схемати-
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ческие конструкции процессов и явлений, 
логико-символические, многомерные и ие-
рархические модели, алгоритмы действий, 
различную детализацию оборудования 
и др. Естественнонаучное направление опи-
рается на визуальную составляющую ин-
формационных образовательных ресурсов 
той области, в рамках которой оно реали-
зуется. Если естественнонаучная деятель-
ность приближена к точным дисциплинам 
(например, математика, физика), то в ото-
бражении информации преобладает симво-
лический или формализованный характер 
отображения объектов. Если естественно-
научная деятельность связана с объекта-
ми реального мира (например, биология, 
геология), то предпочтительнее может быть 
образный или реальный характер отображе-
ния объектов. Но есть естественнонаучные 
направления, в которых присутствуют прак-
тически в равной мере оба типа отношений: 
наглядно-образный и логико-символиче-
ский, – примером может служить наука хи-
мия, в которой переплетается отображение 
информации формализованного и образ-
ного типов. Таким образом, для естествен-
нонаучного направления можно выделить 
правило соответствия визуальных элемен-
тов логике науки, в рамках которой она из-
лагается, то есть использование визуальной 
составляющей информационных образо-
вательных ресурсов не должно противоре-
чить устоявшимся подходам и принципам 
выбранной сферы деятельности.

Динамичное отображение информации 
характеризуется протяженностью во време-
ни или пространстве. Примером протяжен-
ности во времени может служить ресурс, 
характеризующийся изменением от про-
шлого к будущему, от причины к следствию 
и др. Примером протяженности в простран-
стве может служить ресурс, характеризую-
щийся нелинейным изменением. Например, 
дедукция, квантовый переход, документ 
в формате HTML и др. Однако использова-
ние динамических характеристик объектов 
целесообразно только при формировании 
соответствующих профессиональных ком-
петенций, поскольку воспроизведение объ-
екта в динамичной форме может приводить 
к перегрузке восприятия. Согласно работам 
И. П. Павлова, «внимание есть концентра-
ция возбуждения в определенных участках 
коры головного мозга при одновременном 
торможении остальных участков» [5], по-
этому, когда объект перегружен деталями, 
обучающийся не может переработать весь 
объем изображения. Кроме того, в теории 
информации изучается взаимосвязь между 
количеством информации, которая посту-
пает обучающемуся, и количеством ин-

формации, им обрабатываемой. Таким об-
разом была получена кривая обучения, где 
за подъемом следует стабилизация состо-
яния, а затем идет резко выраженный спад 
в освоении информации. Эти данные долж-
ны учитываться в подготовке визуальной 
составляющей информационных образова-
тельных ресурсов вуза, так как для успеш-
ного формирования компетенций работы 
с профессионально-ориентированной ин-
формацией необходим адекватный выбор 
характеристик средств обучения.

Заключение
Таким образом, авторская позиция, 

обосновывающая применение визуальной 
составляющей информационных обра-
зовательных ресурсов в вузе, базируется 
на сложившихся в педагогической лите-
ратуре трактовках, технологическом и си-
стемном подходах к отображению визуаль-
ной информации. Системообразующим 
фактором «визуальной составляющей ин-
формационных образовательных ресурсов 
вуза», рассматриваемой в качестве систе-
мы, являются совокупные фундаменталь-
ные и прикладные цели, которые находят 
свое отражение в подготовке современного 
компетентного специалиста. Особенности 
отображения учебной информации совре-
менными средствами обучения должны 
осуществляться с акцентом на формиро-
вание профессионально-ориентированно-
го опыта выбранной сферы деятельности, 
достижение которого осуществляется 
при учете специфики визуальной инфор-
мации с опорой на реально-абстрактные 
и пространственно-временные характери-
стики отображаемых объектов и процессов 
в учебной деятельности. Целенаправлен-
ный, систематический, профессионально-
ориентированный характер работы с ви-
зуальной информацией информационных 
образовательных ресурсов вуза позволяет 
успешно достигать формирования требуе-
мых компетенций специалиста цифрового 
общества. Положения, лежащие в основе 
разработки теоретического обоснования 
визуальной составляющей информацион-
ных образовательных ресурсов вуза, могут 
быть использованы при создании совре-
менных цифровых ресурсов, учебно-мето-
дических комплексов, в дистанционном об-
учении, медиаобразовании и др.
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