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Неоспоримо утверждение, что процесс успешно-
го обучения подразумевает использование грамотно 
организованной наглядности. Еще в XVII в. Я. А. Ко-
менский сформулировал принцип наглядности: «...все, 
что только можно, предоставлять для восприятия 
чувствами». Принято считать, что чем больше орга-
нов чувств принимают участие в восприятии какого
либо впечатления, тем прочнее запоминание. Однако 
не стоит воспринимать данную идею слишком пря-
молинейно. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 16.02.2021.

А. Н. Леонтьев одним из первых обратил внима-
ние педагогов и психологов на то, что совершенно 
недостаточно действовать с помощью наглядных по-
собий на органы чувств человека. Необходимы ак-
тивные встречные реакции обучаемых. Только в этом 
случае воздействующие на органы чувств наглядные  
пособия трансформируются в психические обра-
зы [1]. В. А. Артемов акцентирует внимание на пси-
хологической природе наглядности и, проводя ее  
анализ, выделяет ряд конкретных вопросов для дис-
куссии [2, с. 42–43].

Следует отметить, что не существует идеальной 
наглядности, прежде всего в силу различных учебных 
стратегий обучаемых. Поэтому важным фактором, 
влияющим на качество преподавания, является уме-
ние учитывать разнообразие учебных стилей целевой 
аудитории. Когда преподаватель в процессе изложения 
материала использует видение, слышание, движение, 
учебная аудитория в целом получает информацию 
по нескольким каналам восприятия. В то же время 
студенты, выполняя смешанные задания, помогают  
друг другу увеличить количество своих учебных стра-
тегий.

Введение в обучение наглядного материала, по 
мнению К. С. Ягункина, должно учитывать два веду-
щих психологических аспекта [3]:

1) какую конкретно функцию должен выполнять 
наглядный материал;

2) в каком отношении находится предметное со-
держание данного наглядного материала к предмету, 
подлежащему осознанию и усвоению. Наглядность 
есть показатель простоты и понятности для индивида 
того психического образа, который он создает в про-
цессе восприятия, памяти, мышления и воображения. 

Все это позволяет говорить о том, что средства 
наглядности обретают новую функцию – управление 
познавательной стратегической деятельностью обу-
чаемых. С их помощью можно подводить индивида 
к необходимым обобщениям, учить применять полу-
ченные знания на практике. Учитывая данный вывод, 
нами было выдвинуто предположение о том, что при 
опоре на специально разработанную визуальную на-
глядность графического уровня, имеющую особые 
алгоритмы построения, студентам будет легче управ-
лять своей профессиональной речевой деятельно-
стью (во время ответа) и усваивать учебный материал  
в целом.

Нельзя отрицать тот факт, что изобразительные 
и условно-графические средства наглядности (табли-
цы, схемы, рисунки, графики, диаграммы и т. п.) яв-
ляются составными элементами печатных и электрон-
ных учебных материалов. Но, к сожалению, далеко 
не всегда они играют существенную роль в интел-
лектуальной познавательной деятельности человека, 
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поскольку многие из них носят чисто формальный 
характер либо просто не воспринимаются индиви-
дом. С нашей точки зрения, графическая наглядность 
должна носить некий интерактивный характер, чтобы 
быть понятной объекту обучения и, следовательно, 
более эффективной. Безусловно, на сегодняшний день 
в области графической опоры сложно изобрести не-
что принципиально новое, но попытаться изменить ее 
в «активную» сторону можно.

Когнитивная теория уже давно доказала, что чело-
век учится только в том случае, если он активно во-
влечен в процесс обучения – прилагает усилия к изу-
чению материала, выделяет ключевую информацию, 
осмысливает ее, переводит в графическую форму 
либо представляет в иной творческой форме. Только 
при таких условиях новая информация перемещается 
из кратковременной памяти в долговременную, что 
обеспечивает ее надежное хранение и удобство из-
влечения при необходимости применить имеющиеся 
знания к решению новых задач [4].

С целью оптимизации учебного процесса в рамках 
дисциплины «Практическая фонетика» на факультете 
славянских и германских языков Барановичского го-
сударственного университета в течение многих лет 
нами используется так называемая централизован-
ная графическая опора, представляющая собой один 
из видов структурно-логических схем. Данный вид 
наглядности отличается, на наш взгляд, не только 
большей сложностью композиции (материал должен 
быть представлен симметричными блоками, объеди-
ненными общим центром), но и необходимостью бо-
лее трудоемкого умственного усилия при переработке 
и трансформации учебного материала. Централизо-
ванная графическая опора содержит ключевые поня-
тия, фразы, графики, иллюстрации, расположенные 
в определенной логической последовательности, по-
зволяющей представить изучаемый объект в целост-
ном виде. 

Работа с централизованной опорой более резуль-
тативна в случае, если она не фрагментарна, а носит 
системный характер. В нашем случае централизо-
ванная графическая опора активно используется как 
средство осмысления теоретического материала на за-
нятиях, которые проходят один раз в неделю. Студен-
ты постигают законы построения централизованных 
графических опор шаг за шагом, анализируя успехи 
и недостатки разработанной самостоятельно нагляд-
ности и создавая своеобразную папку личностного 
прогресса. Как правило, первые две схемы разрабаты-
вает преподаватель и использует их в ходе объяснения 
нового материала. Параллельно обращается внимание 
студентов на правила построения централизованной 
схемы и обосновывается целесообразность предла-
гаемой структуры. 

Рассмотрим более подробно предлагаемые нами 
алгоритмы разработки централизованной графиче-
ской опоры и психологические принципы ее органи-
зации на примере темы «Классификация шкал в ан-
глийском языке». Тема будет частично представлена 
в русскоязычном варианте с целью доступности для 
более широкой аудитории, поскольку централизован-
ная схема и методика работы с ней могут быть без-
болезненно перенесены на любую другую учебную 
дисциплину.

Теоретический материал по теме «Классифика-
ция шкал в английском языке» довольно объемный. 
Тем не менее студенты не жалуются на языковую 
сложность или непонимание сущности проблемы, 
однако большинство из них затрудняются дать гра-
мотный, полнообъемный логический ответ. Про-
блема очевидна − это неумение структурировать  
лингвистический материал, выстраивать причинно-
следственные связи, находить «точку опоры». В этом 
случае мы прибегаем к построению централизован-
ной опоры. 

Шаг 1. Обозначим центр − название темы, при-
чем обязательно в середине централизованной гра-
фической опоры. Расположение и оформление центра 
предполагает его видение, в том числе и боковым  
зрением (рис. 1). В данном случае положительную 
роль играет феномен бинокулярного соперничества, 
когда одно изображение доминирует, а второе подав-
ляется. Доминирование чередуется через определен-
ные промежутки времени. Таким образом, говорящий, 
излагая материал, подсознательно держит в памяти 
его название (основную проблему). Тот же эффект 
оказывается и на «зрителя».

CLASSIFICATION  
OF HEAD TYPES  

IN ENGLISH

Рис. 1. Вариант оформления  
центра графической опоры

С точки зрения формы центр желательно пред-
ставлять в виде круга или выпуклого квадрата (пря-
моугольника). Особое внимание следует обратить на 
качество шрифта: он должен быть достаточно ярким 
и удобочитаемым.

Шаг 2. Приведем определение ключевого термина. 
Отметим, что термин обязательно находится вверху 
схемы (рис. 2). Рядом с ним при необходимости рас-
полагаются сопутствующие теоретические положения 
(очень кратко).

Словесное определение ключевого термина по 
возможности дополняется рисунком или графиком 
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с целью учета учебных стратегий право- и левополу-
шарных студентов. Далее шкалы классифицируются 
с учетом трех основных критериев, что позволяет 
оформить три блока информации. Они находятся 
в нижней части схемы и имеют идентичную структу-
ру: название шкалы + график + пример (рис. 3).

Таким образом, мы видим четыре основных семан-
тических блока, которые кратко, но наглядно отража-
ют содержание трех страниц печатного текста. 

Обратим также внимание на некоторые особен-
ности композиционной структуры и колорита цен-
трализованной графической опоры, способствующие 

ШКАЛА − это часть интонационной структуры 
от первого полного ударения, включая его, до ядра 

Шкала − НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 
но часто встречающийся элемент 
интонационной структуры 

Шкала помогает передать 
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 
окраску высказывания       

Рис. 2. Графическое представление определения ключевого термина

Рис. 3. Полная структура централизованной графической опоры  
«Классификация шкал в английском языке»

созданию «дружеского интерфейса». Композицион-
ная структура централизованной графической опоры  
обусловлена специ фикой зрительной перцепции че-
ловека. Мы полагаем, что значительную роль в управ-
лении восприятием любого вида наглядности в целом  
и ее фрагментов в частности играет учет так называе-
мых «законов гештальта», сформулированных в геш-
тальтпсихологии [5, с. 76]. Это законы выделения 
элементов из фона, соотнесения их и выстраивания 
связей между ними. Наиболее существенными для 
создания рассматриваемых графических опор мы счи-
таем следующие законы гештальта:
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1. Закон фигуры и фона. Безошибочное выделение 
предмета обсуждения из общего фона схемы составляет 
необходимое условие отчетливого восприятия. Четкий 
контур блоков позволяет быстро выделить их из фона.

2. Закон сходства. Блоки, сходные по каким-либо 
элементам (цвету, величине, форме и т. п.), в восприя-
тии объединяются и группируются.

3. Закон близости. Рядом расположенные блоки 
обычно объединяются по смыслу.

4. Закон «хорошей линии». При изображении бло-
ков информации, очерченных четким и волнистым 
контурами, человек склонен обращать внимание 
в первую очередь на четкий контур [6, с. 89].

Указанные законы гештальта коррелируют с прин-
ципами композиционного построения изображения, 
обозначенными в теории живописи [7] и явившимися 
основой для выделения принципов композиционно-
го решения разработанных нами централизованных 
графических опор. В частности, принцип цельно-
сти при построении централизованной графической 
опоры предполагает связь и взаимную согласован-
ность всех составных элементов композиции графи-
ческой наглядности. Цельность централизованной 
опоры зависит от подчиненности второстепенного 
главному посредством объединения всех деталей 
схемы в единое целое. Важно, чтобы предмет раз-
говора (тему) можно было определить с первого 
взгляда. Для этого блок «Тема» размещается в самом 
центре графической опоры, а окружающие его бло-
ки по своему значению подчиняются главному, по-
этому менее заметны. В этом случае схема воспри-
нимается цельно и уравновешенно, психологически  
комфортно. 

При определении требований к колориту центра-
лизованной графической опоры мы также принимаем 
во внимание положение психологии и теории живо-
писи о зависимости эмоционального и зрительного 
восприятия от цветового решения изображения [6; 7]. 
Цвет всегда вызывает эмоциональное переживание. 
Однако при этом необходимо учитывать семантиче-
ские характеристики цвета и его воздействие на орга-
низм: несгармонированные пятна красок ослабляют 
эмоциональное воздействие изображения, раздража-
ют и демотивируют. 

Создать полноценный, эмоционально действен-
ный колорит изображения возможно только посред-
ством пропорционального переложения зрительного 
образа цветовых отношений природы на диапазон 
красок палитры [6, с. 124]. По мнению В. В. Волко-
ва, восприятие цвета не есть простая регистрация 
спектров и интенсивностей, а связный перевод этой 
внешней информации на выработавшуюся у чело-
века систему цветоощущения. Поэтому при оформ-
лении централизованной графической опоры мы из-

бегаем вычурных ярких красок, а при определении 
цветовых контрастов блоков схемы основываемся 
на положении психологии цвета и теории живопи-
си о гармоничных контрастных парах, состоящих из 
цветов, которые находятся не на крайних участках 
спектра [7, с. 69], так называемых «вторичных» цве-
тов, хотя студенты все же каждый раз стремятся по-
экспериментировать с «первичными» цветами.

Цветовое оформление графической опоры под-
разумевает умение использовать (знать/читать) его 
символизм и избегать «ляпистости», которая явля-
ется серьезным дистрактором. К примеру, исключе-
ния мы выделяем красным цветом, но более мелким 
шрифтом; иллюстративный материал к теоретиче-
ским положениям – зеленым; центральную идею де-
лаем броской, но не слишком яркой (часто использует-
ся черный шрифт с бордовой (фиолетовой, сиреневой 
или цвета морской волны) окантовкой; блоки на сером 
фоне отображают второстепенный материал. 

По данным многочисленных психологических 
исследований, сочетания однородных цветов более 
гармоничны и приятны, в то время как контрастные 
цвета обычно ассоциируются с хаосом и агрессией. 
В 2011 г. Томас Саноки и Ноа Сулман провели экс-
перимент с целью изучить, как сочетаемость цветов  
влияет на кратковременную память – нашу способ-
ность запоминать то, что мы только что увидели. Они 
выяснили, что:

1. Лучше запоминаются палитры, в которых цвета 
сочетаются между собой.

2. Лучше запоминаются палитры, содержащие со-
четание только трех или менее цветов, чем те, в ко-
торых четыре и более цвета.

3. Контраст расположенных рядом цветов влияет 
на то, насколько хорошо человек помнит цветовую 
схему [8].

Иными словами, люди лучше способны усваивать 
и запоминать больше информации, если она распо-
ложена на странице с контрастной, но гармоничной 
цветовой гаммой, предпочтительно с сочетанием трех 
или менее цветов.

Как свидетельствует практика внедрения в учеб-
ный процесс централизованных графических опор, 
разработанных с учетом особенностей зрительного 
восприятия человека и учетом требований к содержа-
нию схемы, композиционной структуре и цветовому 
оформлению, данный вид наглядности обеспечива-
ет управление восприятием студентов и оказывается 
значительным мотивирующим фактором в развитии 
умения говорения (монологического высказывания), 
в том числе и профессиональной речи.

Обучение студентов разработке и использованию 
централизованных графических опор позволяет так-
же учитывать особенности работы головного мозга,  
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связанные с его функциональной асимметрией, по-
скольку при таком виде деятельности задействуются  
оба полушария: правое эмоционально реагирует на 
воспринимаемую графическую информацию, выде-
ляет блоки информации и составляет целостное пред-
ставление об обсуждаемом явлении, а левое форми-
рует логические связи между выделенными блоками, 
выстраивает определенную последовательность эле-
ментов высказывания, его алгоритм. 

Подводя итог, выделим основные правила построе-
ния централизованных графических опор, отвечаю-
щих за психологический комфорт восприятия и спо-
собствующих лучшему усвоению учебного материала:

• четкая формулировка темы и расположение ее 
в центре;

• максимальная симметричность формы;
• немногословное представление ключевых идей 

плюс иллюстрация примерами;
• выработка символов (желательно постоянных 

для схем автора);
• грамотное использование топографики;
• визуальная привлекательность на основе владе-

ния языком цвета;
• самостоятельность.
Таким образом, для оптимизации процесса ус-

воения теоретического материала по учебным дис-
циплинам мы считаем достаточно эффективным ис-
пользование централизованных графических опор 
(при соблюдении методики работы с ними). Данный 
вид опор представляет собой, с одной стороны, об-
разную наглядность, а с другой – вербальную опору. 
Централизованные графические опоры способству-
ют развитию логического мышления студентов на 
основе активизации образного мышления и реша-
ют проблему преодоления трудностей говорения по 
сложной теоретической теме, что, в свою очередь, 
улучшает запоминание нового материала.

В условиях новых подходов к образованию нагляд-
ность уже не может выступать только в качестве сред-

ства сообщения информации, формирования умений 
и навыков, т. е. средства организации усвоения учеб-
ного материала. Наглядность должна способствовать 
не только обучению, но и развитию личности обу-
чаемого, его познавательных процессов, учитывая 
его мотивы, ценностные ориентации, интересы, опыт, 
индивидуальные и психофизиологические особен-
ности. Разработка и внедрение в учебный процесс 
централизованных графических опор, на наш взгляд, 
во многом способствуют реализации указанных  
задач.
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Аннотация

В статье отражен многолетний опыт автора по разработке и внедрению в учебный процесс такого вида наглядности, 
как централизованная графическая опора, которая позволяет оптимизировать учебную деятельность студентов при изу-
чении теоретического материала по различным дисциплинам, а также стимулирует к самостоятельности и творчеству.  
Соблюдение методических и психологических принципов организации и использования централизованных графических  
опор позволяет сделать образ воспринимаемого объекта наглядным в силу необходимости многократного обращения к струк-
турируемому материалу, что, в свою очередь, требует его тщательного анализа и осмысления, приводящего к активизации  
познавательной деятельности обучаемого.

Summary

The article reflects the author’s long-term experience in introducing into the educational process such a type of visual aids as 
centralized graphical scheme, which facilitates optimization of the students’ educational activity while studying theoretical material  
in various disciplines, as well as encourages independence and creativity. Strict adherence to methodical and psychological principles  
of centralized graphical scheme organization and usage allows to make an image of the perceived object vivid due to the need for 
multiple repetition of the structured material. Centralized graphical scheme requires careful analysis and reflection, leading to activation 
of the students’ cognitive activity.
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