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Аннотация. Встречаясь ежедневно с большими потоками информации, современный человек 

должен уметь ее структурировать, обобщать, преобразовывать с применением знаково-символьных 

средств, переводить информацию из текстовой в символическую и выполнять обратное действие. Ме-

тоды визуализации информации являются эффективным средством целенаправленного формирования 

метапредметных умений по работе с информацией на уроках математики в основной школе.  

В работе рассмотрены различные приемы визуализации информации: радиальная диаграмма, 

интеллект карта, цепочный и древовидный способ представления информации, указана их характери-

стика и определена роль в формирование универсальных учебных действий, а так же рассмотрены ос-

новные области их применения в образовательном процессе.  

В статье представлены примеры заданий на использование указанных приемов визуализации 

информации на уроках математики. Описан ход эксперимента, благодаря которому измерялся уровень 

сформированности умений по работе с информацией. В результате исследования полученные данные 

показали необходимость дальнейшего применения приемов визуализации информации при обучении 

математике.  

Результаты экспериментальной работы, опыт преподавания математики в школе позволяют 

сделать вывод о влияние систематического использования в образовательном процессе приемов визу-

ализации информации на формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, входящих в состав метапредметных результатов. Тем самым применение 

данных приемов на уроках математики можно рассматривать как эффективный метод формирования 

метапредметных результатов – результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования согласно Федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

Ключевые слова: методы визуализации, радиальная диаграмма, интеллект-карта, древовидная 

диаграмма, цепочный и табличный принципы, метапредметные результаты, обучение математике. 

 

Введение. В настоящее время благодаря возможностям поисковых систем получить 

нужную информацию становится относительно легко, но это техническое достижение требу-

ет от обучающихся новых умений, связанных с анализом и выбором источников, определени-
ем достоверности информации и представлением отобранных сведений для показа или ис-

пользования в дальнейшем обучении. Учителя разных предметов отмечают, что у многих 

школьников знания по учебным дисциплинам зачастую носят фрагментарный характер, и 

связано это, прежде всего, с недостаточным уровнем сформированности умений работать с 
информацией. Участие российских школьников в международных исследованиях по чита-

тельской и математической грамотности показало, что примерно у 45 % обучающихся возни-

кают трудности с поиском информации, заданной в тексте в явном виде. А при больших объ-
емах информации ее необходимо еще систематизировать, структурировать и также уметь 

наглядно представлять. Только в этом случае можно говорить о трансформации информации 

в знания. Учителя, формируя умения по работе с информацией, стали чаще использовать таб-
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лицы и схемы для систематизации информации при изучении школьных тем. На научно-

практических конференциях и методических семинарах обсуждаются вопросы о других спо-
собах и средствах визуализации информации, которые можно использовать на разных этапах 

обучения, когда обучающиеся принимают непосредственное участие в их создании. 

Ученые, психологи и специалисты по тайм-менеджменту выделяют разные методы ви-

зуализации информации: диаграмма Лотоса, диаграмма Исикавы, кластер, интеллект-карта  

и др. [1; 3; 4]. Эти способы отличаются принципом расположений линий и объектов, цветом, 

формами. 

Британский психолог Томи Бьюзен [5] в своих исследованиях пишет: чтобы максималь-

но задействовать возможности человеческого мозга, необходимо информацию представлять 

через образы и ассоциации. В связи с этим в 1960-х гг. для визуализации информации он 

предложил использовать метод интеллект-карт [6]. 

Анализируя работы ученых, преподавателей, учителей, мы выяснили основные области 

применения интеллект-карт: филология, социология. Учителя иностранного языка Ю. И. Лит-

винова, И. Ю. Лыскова [13], И. С. Гаевая, Т. В. Завиша [8] описывают особенности использова-

ния интеллект-карт на уроках с учетом специфики преподавания иностранных языков; учи-

тель математики Т. В. Кузьмина в своей статье говорит о преимуществах их использования на 

уроках математики как средстве подготовки к успешной сдаче ЕГЭ, но при этом не уточняется 

методика использования данного приема на уроках [12]. Педагог К. В. Морев также отмечает 

положительные стороны использования интеллект-карт на уроке и рекомендует начинать их 

применять с 8 класса [18]. Е. В. Карманова раскрывает особенности использования интеллект-

карт в учебном процессе и приводит обзор онлайн-сервисов для их построения: Mapul, 

Mindomo, Mind42, Wisemapping, Glinkr и др. [11]. Роль интеллект-карты в образовательном 

процессе и методические рекомендации описаны в работах педагогов Е. И. Майера [14],  

Е. Н. Дроновой [9], О. А. Сурковой [20]. Использование интеллект-карт в качестве средства 

развития когнитивных способностей на уроках математики рассматривают Л. В. Воронина,  

Т. В. Истомина [7]. М. Ю. Мамонтова описывает ее как средство оценивания знаний обучаю-

щихся [16], создания и реализации модульных программ обучения [17], электронной рабочей 

тетради по учебной дисциплине [15]. Учитель А. Л. Новиков в своей статье представляет ин-

теллект-карту как способ графического отображения информации [19]. Ф. А. Бабашев рас-

сматривает работу с интеллект-картой как технологию подготовки будущих учителей [2].  

Н. Ю. Зиборева интеллект-карту рассматривает как метод развития и активизации мысли-

тельной и познавательной деятельности студентов [10]. Однако, несмотря на наличие при-

кладных исследований и описанного опыта учителей, посвященных вопросам применения 

интеллект-карт в образовательном процессе, в рассматриваемых работах не раскрыто влия-

ние использования приема визуализации информации – интеллект-карты на развитие уни-

версальных компетенций, к которым относятся метапредметные действия обучающихся об-

щего образования. Также не представлены рекомендации, как можно использовать данный 

прием в образовательном процессе на уроках математики, чтобы обучающиеся при продол-

жении образования могли самостоятельно применять его как в учебной, так и в другой дея-

тельности. 

Целью исследования является теоретическое обоснование применения приемов визуа-

лизации при работе с информацией как средства достижения метапредметных результатов 

при обучении математике в основной школе. Гипотеза исследования заключается в том, что 

если в процессе обучения математике целенаправленно использовать комплекс приемов ви-

зуализации информации, то наряду с формированием математических знаний и умений про-

исходит формирование метапредметных умений школьников. 

Методы. В исследовании приняли участие обучающиеся основной школы МАОУ «Гим-

назия 31» города Перми. Средний возраст участников исследования составил 13–14 лет. Ис-

следование проводилось в период с 2018 по 2021 год. В опытной работе было задействовано 

63 школьника экспериментальных седьмых и восьмых классов и 65 – из контрольных. Мето-

дики исследования: встроенное наблюдение за деятельностью обучающихся. На начальном 

этапе исследования школьникам пятых-шестых классов предлагалась работа с радиальной 

диаграммой под руководством педагога, на котором задается готовая структура диаграммы, 

центральная тема и некоторые звенья. Затем работа с приемами визуализации усложняется 

тем, что учащиеся самостоятельно заполняют звенья в диаграммах, дополняют ее структуру, 
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добавляют картинки-ассоциации и цвет. На заключительном этапе формирования умений по 

работе с информацией обучающиеся самостоятельно выбирают приемы визуализации, опре-

деляя их структуру и информацию для заполнения звеньев. В седьмом классе была проведена 

диагностика формирования метапредметных результатов при обучении математике, которая 

показала эффективность используемых приемов визуализации в развитии умений по обра-

ботке и преобразованию информации. 

В ходе исследования для развития метапредметных умений при обучении математике 

были использованы следующие приемы визуализации информации: радиальный метод; дре-

вовидный; цепочный; табличный; интеллект-карта. 

Анализ исследований по применению приемов визуализации, особенности содержания 

школьного курса математики, а также учет когнитивных стилей в процессе обучения (теоре-

тичность, эмоциональность, действенность) показывают, что применение этих приемов целе-

сообразно начинать с 5 класса, при этом соблюдая принцип обучения – систематичности и 

последовательности, когда происходит постепенное усложнение структуры представления 

информации: от простой радиальной диаграммы к цветной разветвленной интеллект-карте. 

Результаты. Рассмотрим применение каждого приема при изучении математики и их 

влияние на формирование метапредметных результатов. 

Особенность радиального принципа, с точки зрения Гарри Адлера, состоит в том, что 

при составлении радиальной диаграммы определяется центральная тема, которую распола-

гают в середине листа, далее с помощью лучей распределяют информацию, раскрывающую 

разные аспекты или стороны центральной темы, которую размещают по периферии листа. 

Данный способ организации данных способствует, в первую очередь, развитию умений выби-

рать, анализировать и ранжировать информацию, а дальнейшая работа с этой схемой по об-

суждению распределения информации способствует также формированию умений по систе-

матизации и интерпретации информации. В ходе исследования учащимся шестого класса бы-

ло предложено создать радиальную диаграмму по определенной теме. На уроке система-

тизации знаний о числах обучающимся был предложен материал, приготовленный учителем, 

который включал структуру диаграммы с центральной темой «Числа» и математические 

термины – дроби, натуральные, положительные, отрицательные, ноль, обыкновенные, деся-

тичные, целые (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Раздаточный материал к уроку «Числа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащимся необходимо было распределить понятия в пустые ячейки диаграммы и пояс-

нить свое решение. Работа выполнялась в паре, с последующим представлением результатов. 

В ходе общего обсуждения определялось верное расположение объектов на диаграмме, при 

возникновении затруднений при распределении понятий учитель мог задавать наводящие 

вопросы. В итоге была получена радиальная диаграмма по числам за курс математики шесто-

го класса (рис. 1). 
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Дальнейшая работа по диаграмме может строиться по-разному в зависимости от целей 

данного занятия: можно предложить обучающимся привести по два-три примера для каждо-

го звена диаграммы; либо составить предложения (сообщение, вопрос и т. п.), включающие 

два-три понятия из диаграммы. 

Можно также продолжить работу по расширению этой диаграммы, предложив ответить 

на вопрос «Что вы умеете делать с каждым видом чисел?». 

После того, как дети вспомнили и перечислили все арифметические действия и сравне-

ние, они делятся на группы по 4–5 человек и продолжают расширять диаграмму по заданной 

теме. 

 

 

 
Рис. 1. Итоговая радиальная диаграмма «Число» 

 

Таким образом, на начальном этапе формирования умений по структурированию ин-

формации важно организовывать совместное обсуждение, в том числе с педагогом, а также 

использовать полученную диаграмму при выполнении учебных заданий по теме «Числа». 

По-другому располагается информация при древовидном принципе визуализации, где 

также выделяется тема, от которой строятся линии в виде ветвей, раскрывающих равноправ-

ные варианты развития темы. Данный вариант представления информации похож на блок-

схему, поэтому в большей степени устанавливает причинно-следственные связи. Например, 

при изучении квадратных уравнений в ходе нашего исследования обучающиеся восьмого 

класса составляли древовидную диаграмму, которая отражала зависимость количества кор-

ней уравнения от знака дискриминанта. 

При работе с понятиями или алгоритмами, при установлении родо-видовых отношений 

или причинно-следственных связей можно использовать другой прием визуализации инфор-

мации – цепочки. При таком способе представления строго соблюдается линейное располо-

жение рассматриваемых объектов. Так, на уроках геометрии при изучении четырехугольни-

ков обучающимся предлагается схема в виде цепочки, как показано на рисунке 2. Ее необхо-

димо заполнить, а потом ответить на ряд вопросов. Можно ли поменять местами третье звено 

с четвертым? Можно ли в эту цепочку включить понятие «ромб», «трапеция»? Представляя 

результат, школьники должны объяснить свой ответ. Такое задание можно использовать как 

на уроке изучения нового материала, например, при введении понятия «параллелограмм», 

так и на уроке систематизации знаний по теме «Четырехугольники». 

 

 

Рис. 2. Раздаточный материал по теме «Четырехугольники» 
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Этот прием представления также можно использовать на этапе изучения нового мате-

риала по теме «Ромб» для создания проблемной ситуации. Восьмиклассникам можно предло-

жить заменить в этой знакомой последовательности одно из понятий на «ромб». Возникает 

затруднение, которое приведет к формулированию цели урока и планированию деятельно-

сти: узнать, что это за четырехугольник, его свойства и в каком отношении находится поня-

тие «ромб» с известными четырехугольниками. 

В школьной практике педагоги часто используют представление информации в виде 

таблицы, состоящей из столбцов и строк, а на пересечении располагаются данные, которые 

объединяют свойства объектов строк и столбцов. Так, например, в ходе исследования уча-

щимся восьмого класса после изучения темы «Квадратные уравнения» была предложена таб-

лица, в которой указаны только названия столбцов и строк. Пример выполнения задания 

представлен в таблице 2. Использование данного приема не только актуализирует ранее изу-

ченные сведения об уравнениях (начало изучения – 6 класс), но и способствует формирова-

нию умений проводить систематизацию информации, записывать ее с применением знаково-

символических средств, что в свою очередь направлено на продуктивное обучение. 

 

Таблица 2 

Количество решений уравнений 
Количество  

решений 

уравнение 

1 решение 2 решения Нет решений 
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0.

a

D

≠


<
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Одним из комбинированных приемов визуализации информации является интеллект-

карта или карта мыслей – это способ фиксации процесса мышления, наиболее похожий на то, 

как рождаются и развиваются мысли в нашем мозгу. В литературе используются синонимич-

ные термины: диаграмма связей, ментальная карта, ассоциативная карта. 

Психологи отмечают, что если в процессе обучения задействовать оба полушария го-

ловного мозга, то развитие когнитивных навыков обучающихся будет более эффективным. 

Учитывая это, Тони Бьюзен использует сочетание древовидного и радиального принципа 

представления информации и предлагает использовать это при создании интеллект-карты.  

В своей книге они рассматривают особенности построения интеллект-карт и правила их со-

ставления [3]. 

Рассмотрим методику составления интеллект-карты при обучении математике в ос-

новной школе. Для ее построения необходимо определить центральную тему, которая будет 

представляться с помощью этой карты. 

В центре листа, расположенного горизонтально, пишется центральная тема, для кото-

рой обучающиеся подбирают ассоциацию-картинку и фиксируют ее рядом с темой. На следу-

ющем этапе работают с пространством на листе. От центральной темы отходят ветви к пери-

ферии, их количество зависит от того, сколько главных тем выделится во время размышле-

ния над центральной темой. На этих ветвях отражается какой-либо ключевой аспект цент-

ральной темы, выраженный в виде слова или словосочетания, к которым подбирается 

ассоциативная картинка. Затем линии начинают «ветвиться» и возникают ветви второго и 

третьего порядка. На них отражается информация, более полно раскрывающая и углубляю-

щая тему, обозначенную на предыдущем уровне, на них также приводятся примеры или част-

ные случаи, которые сопровождаются ассоциативной картинкой, символьной записью. Мож-
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но сказать, что информация на ветвях располагается по принципу иерархии. Линии первого 

второго, третьего и т. д. порядка ветвятся не случайно, они отражают соотношение целого и 

части, большего и меньшего. Отметим, что в основе создания интеллект-карты лежит ассоци-

ативный принцип. 
На следующем этапе при работе с интеллект-картой появляется цвет. Как считают пси-

хологи, цвет вызывает эмоции, которые в свою очередь дают энергию познавательным про-

цессам, и позволяет задействовать правое полушарие головного мозга. 
Из опыта использования интеллект-карт на уроках математики можно сделать вывод, 

что применение данного метода способствует эффективному развитию таких умений, как: 

выделять основания для извлечения информации из различных источников, учитывая ха-

рактер учебной задачи; устанавливать логические связи между рассматриваемыми объекта-
ми; различать основную и дополнительную информацию; использовать знаково-символьные 

средства для представления информации; преобразовывать графические модели в текстовую 

информацию, а также текстовую в диаграммы, таблицы, схемы [21]. 
Рассмотрим применение интеллект-карты для систематизации информации по содер-

жательной линии «Уравнения», освоение которой началось в младших классах. 

Семиклассникам на уроке систематизации знаний по теме «Уравнения» предлагается 

создать интеллект-карту по теме, для этого им дается список математических выражений 
(уравнения, буквенные выражения, формулы), сайт, где представлены задания по всем темам 

курса алгебры, среди которых обучающимся необходимо выбрать уравнения. В ходе исследо-

вания школьники экспериментальной группы познакомились с основами создания интел-

лект-карт при изучении числовой линии, линии текстовых задач. Поэтому при выполнении 
задания обучающиеся самостоятельно выбирают основания для главных тем – виды уравне-

ний, расширяя карту способами их решений. Работа выполняется в группах, за этим процес-

сом педагогом ведется встроенное наблюдение, в ходе которого фиксируется уровень сфор-
мированности диагностируемых метапредметных результатов. При составлении интеллект-

карты учащиеся должны расположить объекты по принципу иерархии: в середине листа цен-

тральная тема – уравнение; главная информация по периферии – виды уравнений (линейные, 

квадратные), а затем способы их решения. При распределении объектов таким образом у 
обучающихся формируется умение определять основную и второстепенную информацию и 

ранжировать ее. При выборе ассоциации семиклассники применяли аналитическую запись 

уравнения, рисунки весов и другие картинки, демонстрируя умения использовать знаково-

символьные средства для представления информации. При выборе уравнений из списка ма-
тематических выражений и размещении их на интеллект-карте формируется умение струк-

турировать и обобщать информацию. После самостоятельной работы в группах учащиеся, 

представляя свои интеллект-карты, рассказывают связанным текстом обоснования, по кото-
рым была составлена карта, тем самым происходит развитие умения переводить информа-

цию из символического представления в текстовое. 

За ходом работы обучающихся учителем велось встроенное наблюдение, в ходе которо-

го в оценочных листах с помощью баллов фиксировалось, с какими видами действий учащие-
ся справляются, а с какими нет, опираясь на следующие критерии: 0 – не сформировано; 2 – 

сформировано; 1 – сформировано частично (выполняет действие с посторонней помощью). 

Диагностировались действия по работе с информацией: ранжировать информацию, исполь-

зовать знаково-символьные средства, структурировать, обобщать, переводить из символиче-
ского представления в текстовую. В экспериментальной группе участвовало 29 семиклассни-

ков МАОУ «Гимназии № 31» г. Перми. Из них у 14 человек сформировано действие структури-

ровать информацию, однако с действием – обобщать информацию не справились 13 человек. 
Результаты диагностики умений по работе с информацией обучающихся в графической фор-

ме представлены на рисунке 3. 

Качественный анализ полученных данных показал, что в большей степени в категории 

«сформировано» оказалось действие, связанное со структурированием информации, но при 
этом меньше всего учащихся справилось с действием «переводить информацию из символи-

ческого представления в текстовую». В категории «не сформировано» наивысший показатель 

связан с действием – «обобщать информацию». Отметим, что большинство действий вошло в 

категорию «сформировано частично», это свидетельствует о том, что некоторые операции 
данного действия сформированы у обучающихся, но вызывает затруднение их самостоятель-

ное выполнение (но выполнимо с помощью учителя). Результаты исследования показали це-
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лесообразность и эффективность дальнейшего использования приемов визуализации ин-

формации на уроках математики и их активное влияние на формирование метапредметных 
результатов. 
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Рис. 3. Результаты диагностики метапредметных действий 
 

Заключение. Систематическое и последовательное использование на уроках матема-

тики различных приемов визуализации информации позволяет формировать метапредмет-

ные действия, основу которых составляют умения по работе с информацией: определять ос-

новную и второстепенную информацию, ранжировать ее, использовать знаково-символьные 

средства для представления информации, структурировать и обобщать ее, а также перево-

дить из символьного вида в текстовый. 

Использование групповой работы школьников с приемами визуализации информации 

позволяет эффективно развивать коммуникативные универсальные учебные действия: вза-

имодействовать при обсуждении заполнения диаграмм, интеллект-карт, определять и вы-

полнять возможные роли в совместной деятельности, принимать позицию собеседника, по-

нимать позицию другого, корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вла-

деть устной и письменной речью, строить монологическое контекстное высказывание. 

Применение интеллект-карт в образовательном процессе также позволяет формиро-

вать такие регулятивные универсальные учебные действия как: умение составлять план дея-

тельности, вносить коррективы в ходе подготовки к представлению результатов совместной 

деятельности. 

Таким образом, использование приемов визуализации информации в процессе обуче-

ния математике способствует развитию большого спектра универсальных учебных действий, 

входящих в состав метапредметных результатов. На основании этого можно сделать вывод, 

что методы визуализации информации, рассматриваемые в статье, могут выступать как сред-

ство формирования метапредметных результатов. 
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Abstract. Meeting daily with large flows of information, a modern person must be able to structure, gen-

eralize, transform it using sign-symbolic means, translate information from text into symbolic and perform the 

opposite action. Information visualization methods are an effective means of purposeful formation of meta-

subject skills for working with information in mathematics lessons in elementary school. 

The paper considers various methods of information visualization: a radial diagram, an intelligence map, 

a chain and tree-like way of presenting information, their characteristics are indicated and their role in the for-

mation of universal educational activities is determined, as well as the main areas of their application in the 

educational process. 

The article presents examples of tasks for the use of these methods of information visualization in math-

ematics lessons. The course of the experiment is described, thanks to which the level of formation of skills in 

working with information was measured. As a result of the study, the data obtained showed the need for further 

application of information visualization techniques in teaching mathematics. 
The results of the experimental work, the experience of teaching mathematics at school allow us to con-

clude that the systematic use of information visualization techniques in the educational process on the for-
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mation of cognitive, regulatory, communicative universal educational actions that are part of the meta-subject 

results. Thus, the use of these techniques in mathematics lessons can be considered as an effective method of 

forming meta-subject results - the results of mastering the main educational program of basic general education 
in accordance with the Federal State Educational Standards. 

 

Keywords: visualization methods, radial diagram, intelligence map, tree diagram, chain and tabular 

principles, metasubject results, teaching mathematics. 
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