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Эффективность образовательного процесса можно ставить под 
сомнение, т.к. с учебной нагрузкой справляется не абсолютное боль-
шинство студентов, что видно по результатам аттестации в период эк-
заменационной сессии. Если система функционирует с недостаточной 
эффективностью, то в ней есть некий «дефект», который необходимо 
обнаружить и устранить.

Чтобы повысить эффективность образовательного процесса, его 
участникам необходимо знать, как устроен механизм запоминания и ка-
кие факторы детерминируют его качество.  

Главный инструмент – память – представляет собой процесс коди-
рования, хранения и воспроизведения информации; процесс, к которому 
прибегают, но используют нерационально ввиду того, что не обладают 
сведениями о том, как он функционирует. Обучение – изменение поведе-
ния в результате освоения новой информации – проходит недостаточно 
успешно.
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Модель памяти представляет собой последовательную цепь: внеш-
ний мир – сенсорная память – рабочая память (кратковременная) – дол-
говременная память.

Рабочая память имеет ключевую особенность: являясь подобием 
«воронки» или узкого «пропускного порта» ограничивать способность 
к обучению. Эта особенность формирует главное противоречие – «от-
правка» информации из внешнего мира в долговременную память про-
исходит затруднительно. Процесс формирования запоминаний энергоем-
кий, поэтому наш мозг сам «выбирает», что ему запомнить. Пропускная 
способность связана с ограниченными мощностями.

Вторая особенность – объем рабочей памяти. Он ограничен и не 
поддается расширению. Рабочую память нельзя натренировать обраба-
тывать любую информацию эффективно, только применительно к кон-
кретным задачам. 

Условное количество единиц информации, которое можно удержи-
вать во внимании и оперировать им, составляет 4±2. Запоминая много, 
мы не расширяем рабочую память, а ищем способы группировки элемен-
тов. К примеру, восемь единиц информации сложнее запомнить, чем две: 
19841941, 1984 и 1941. Также необходимо опираться на информацию, 
детектируя совпадения, которые уже есть в долговременной памяти.

Существует ряд практических рекомендаций, которые важно приме-
нять и осваивать. В основном все ограничивается повторением, в про-
цессе которого происходит рост новых синапсов за счет многократной 
передачи сигнала по нейронному контуру, вовлеченному в обработку 
информации. По сути, это и есть механизм запоминания и обучения. 
Максимальная эффективность достигается путем повторения через 
определенные промежутки времени между каждым из повторений в со-
ответствии с Кривой Эббингауза: сразу после получения информации, 
через 20 минут, через 8 часов, через 24 часа, через 2 недели, через 2 ме-
сяца [1].

Обучение должно быть построено с учетом тех принципов, по кото-
рым мозг обрабатывает информацию. Необходимо большое количество 
постепенных заданий, множество малых информационных компонен-
тов, учитывая скорость выращивания нейронных связей.

Существенным фактором в процессе обучения является уровень 
стресса, который посредством выработки определенных веществ влияет 
на нейропластичность, поэтому негативные эмоции сужают фокус вни-
мания и связаны с низкими академическими успехами. Как правило, за 
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совершение «ошибок» оказывается эмоциональное и психологическое 
давление, что отрицательно сказывается на формировании творческих 
навыков и способности решать нестандартные задачи [2].

Приобретение какой-либо специальности всегда связано с изучени-
ем ряда специфических дисциплин с целью освоения особых академи-
ческих и профессиональных компетенций. В частности, для студентов 
кафедры коммуникативного дизайна предусмотрена дисциплина «Об-
разное моделирование виртуальной среды», которая состоит из серии 
только практических занятий, что дает возможность овладеть необходи-
мыми навыками в процессе выполнения учебных заданий. 

Однако наш мозг устроен таким образом, что одна группа нейронов 
отвечает за один конкретный навык, что говорит о следующем: выпол-
няя какое-либо действие, мы повышаем уровень только этого действия. 
Поэтому целесообразно, чтобы задания по своему содержанию были 
максимально приближены к действиям и условиям в реальной профес-
сиональной практике. 

Но для дисциплины «Образное моделирование виртуальной среды» 
характерным является то, что она оказывает имплицитное воздействие 
на структуры мозга, развивая навыки и свойства мышления, необходи-
мые дизайнерам, которые нельзя выработать путем повторяющегося ме-
ханического действия. 

В рамках дисциплины студенты выполняют задания по генерации 
фото- и видеофактур, что связанно с освоением способов, инструментов 
и навыков по поиску и моделированию проектного образа и языка выра-
зительности, убедительного настолько, чтобы вызвать эмоциональную 
и интеллектуальную реакцию. 

Но даже если учебная программа составлена самым благоприятным 
образом для обучения с учетом особенностей работы мозга, многое за-
висит от того, какие педагогические принципы реализует преподаватель 
при взаимодействии со студентами и какими личностными качествами 
он обладает. Ведь все это формирует обстановку, которая может быть 
благоприятной для успешного образования нейронных связей либо до-
статочно агрессивной. 

Помимо вышесказанного необходимо уделять должное внимание 
такому процессу, как сон – самому важному для эффективной и каче-
ственной работы мозга. Нет ничего более быссмысленного, чем учить 
людей, которые не высыпаются, т.к. недостаток сна снижает интеллекту-
альные способности и скорость реакции. С точки зрения практической 



38

пользы имеет смысл знать, что стадии медленного волнового сна и бы-
строго волнового сна – 1.5 часа. Поскольку функция сна – реактивация 
недавних воспоминаний и их переход в долговременную память, а также 
стабилизация воспоминаний. Сон должен быть полезным, поэтому про-
сыпаться нужно в конце фазы быстрого волнового сна и с учетом пра-
вильного светового режима: спать в темноте и просыпаться при свете [3].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Казанцева, А. Память и обучение [Электронный ресурс]. – URL: https://m.

youtube.com/watch?v=3_SVH6t_LM&t=1s. (дата обращения: 06.09.2021).
2. Казанцева,  А. Как сдать любой экзамен? [Электронный ресурс]. URL: 

https://m.youtube.com/watch?v=3gw4PKCk. (дата обращения: 06.09.2021).
3. Казанцева,  А. Зачем нужно спать? [Электронный ресурс]. URL: https://m.

youtube.com/watch?v=a0ftuZpigug. (дата обращения: 06.09.2021).

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ О ЗАКОНАХ ЛИНЕЙНОЙ 

И ВОЗДУШНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

CORRECTIVE TASK FOR CONSOLIDATING KNOWLEDGE 
ABOUT THE LAWS OF LINEAR  

AND AERIAL PERSPECTIVE

Л. А. Стрижак 
L. A. Stryzhak

Белорусский государственный университет 
факультет социокультурных коммуникаций 

Минск, Республика Беларусь 
Belarusian State University, Sociocultural Communications Department 

Minsk, Republic of Belarus
e-mail: larisa.strij@gmail.com

Автором статьи предложено практическое задание по проектной графи-
ке, позволяющее студентам, обучающимся на кафедре коммуникатив-
ного дизайна БГУ, активизировать процесс обучения в области системы 
изображения объёмов и передачи пространственных соотношений меж-
ду ними. Задание направлено на формирование навыков объёмно-про-
странственного мышления, необходимого дизайнеру для визуализации 




