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культура: сб. ст. III Междунар. науч.-практ. 
конференции, Москва, РУДН, 25 апр. 2019 г. : в 
2 т. – М. : РУДН, 2019. – Том 2. – С. 104‒108.  

8. Новикова, Н. С. Префигуративная культура и 
новые риски образования / Н. С. Новикова,      

Т. Т. Черкашина, А. Н. Космыгина // Язык и 
речь в интернете: личность, общество, комму-
никация, культура : сб. ст. III Междунар. науч.-
практ. конференции, Москва, РУДН, 25 апр. 
2019 г. : в 2 т. – М. : РУДН, 2019. –  Т. 2. – C. 69‒76. 

SUMMARY
The author focuses on the necessity of defining the “digital language personality” of a student, who receives 

distance education in two paradigms (lecturer – content –student and content – student), and on distinguishing it 
from other types of the Internet virtual language personalities. The analysis of the language personality is carried 
out on the basis of Yu.N. Karaulov’s three level theory. The examination of each level revealed the so-called “digital” 
methodological problems and the necessity of developing methods to gain mobile cognitive competences; distance 
learning programs, design of online courses, active learning techniques and assisted technology being the most 
complex problems of distance education and training.

Key Words: digital personality, virtual personality, methodology, educational content, cognitive competences, 
pedagogic principles of scientific research.
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УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка»
МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК СПОСОБ КОГНИТИВНО-ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В статье рассмотрены возможности использования ментальных карт и элементов скрайбинга и ин-

фографики как когнитивно-графического способа предоставления информации на уроках географии с 
целью формирования у учащихся логики мышления, умений анализировать, выявлять и устанавливать 
причинно-следственные связи в системе «природа – человек – общество», развития коммуникативных и 
информационных компетенций, умений оптимизации рабочего времени на уроке и при подготовке до-
машнего задания. Отмечены как положительные стороны использования когнитивно-графических спо-
собов: выразительность, эффективность, алгоритмичность, адаптивность и способствование усваиванию 
материала в результате обучения, так и отрицательные: сложность выбора образа ментальной карты под 
определенную тему.

В качестве примера наиболее продуктивного внедрения ментальных карт рассмотрены работы уча-
щихся на уроках по темам «Германия» и «Социально-экономические регионы Азии. Страны Восточной 
Азии. Япония» при изучении курса «География. Страны и народы» (8 класс). Рассмотренные работы слу-
жат образцом формирования и постепенного совершенствования компетенций синтеза, анализа и само-
стоятельного поиска информации. 

В      результате разработки и внедрения в 
2013 году Концепции информатиза-

ции системы образования Республики Бела-
русь сформировался симбиоз современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий и образовательного процесса учрежде-
ний общего среднего образования [8]. 

Однако на современном этапе в основном 
он сводится к формированию информацион-
ной культуры и развитию познавательного 
интереса к предмету. Многие учителя вне-
дряют ИКТ на своих уроках в рамках работы 
хоть и с дополнительной, но уже готовой ин-
формацией, тем самым способствуя транс-

формации деятельности учащихся в процесс 
потребления.

В данном контексте наблюдается ослабле-
ние логики мышления школьников, неуме-
ние анализировать, видеть причинно-след-
ственные связи и выражать их в процессе 
коммуникации. 

Это не способствует формированию опыта 
деятельности учащихся на основе приобре-
таемых знаний для решения широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах 
деятельности человека, профессионального 
самоопределения, общения и социальных от-
ношений [7].
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Наиболее полно и содержательно дан-
ная тематика освещена в образовательной 
среде Российской Федерации, что обуслов-
лено спецификой подходов к преподаванию 
школьных дисциплин на федеральном уров-
не и уровне отдельных субъектов федерации. 
Особенностям использования графических 
способов представления информации на уро-
ках в основном посвящены авторские статьи 
учителей-предметников [3, 4].

Особое внимание уделяется таким спосо-
бам визуализации информации, как кластер; 
ментальная карта; денотатный граф; «фиш-
боун»; концептуальная таблица; техника 
«Паутина» [1].

Одной из основных задач учебного пред-
мета «География» является формирование 
у учащихся умений характеризовать физи-
ко-географические особенности природы 
материков и океанов, выделять общие и от-
личительные территориальные особенно-
сти, экономико-географические показатели 
отдельных стран, особенности географиче-
ского и геополитического положения терри-
торий, стратегии устойчивого развития че-
ловечества, другими словами, формирование 
компетенции приоритета географической 
информации [2, с. 2].

Особенность процесса усвоения географи-
ческой информации отражается в её обяза-
тельной визуализации с целью формирова-
ния у школьников умений выявлять причин-
но-следственные связи между физической, 
социальной и экономической ветвями гео-
графии.

Учитывая  психолого-педагогические  осо-
бенности учащихся и уровень усвоения учеб-
ного материала, следует отметить, что важ-
нейшим приёмом организации активной 
познавательной, в том числе и самостоятель-
ной, деятельности обучающихся на уроках 
является визуализация изучаемой инфор-
мации. При графическом представлении по-
вышается мотивация к изучению материала, 
графическое изображение материала в лю-
бой интерпретации позволяет обучающим-
ся «включить» все виды памяти и усвоить 
изучаемый материал не менее чем на 90%. 
Данные приёмы не только позволяют обуча-
ющимся работать с информационным тек-
стом, но и зримо демонстрируют процессы 
продвижения от незнания к знанию, помога-
ют выделять основные аспекты в изучаемой 
информации, формируют умение графически 
представлять результаты работы с текстом. 
Кроме того, графическое представление ин-
формации обеспечивает системно-деятель-
ностный подход к обучению, формирует уни-
версальные учебные компетенции учащихся: 

синтез, анализ, самостоятельные поисковые 
действия [1, с. 8]. 

Одной из задач современного учителя яв-
ляется совмещение, или точнее, внедрение в 
традиционные классические методики эле-
ментов ИКТ. С целью соблюдения санитарно-
гигиенических требований к уроку с элемен-
тами ИКТ учитель может показать пример 
на доске, а уже выполняя домашнее задание, 
учащиеся самостоятельно сделают аналогич-
ное задание с использованием наиболее под-
ходящего для этого графического редактора.

Наиболее популярным способом графиче-
ского представления информации являются 
ментальные карты (Mindmaps, интеллект-
карты, ассоциативная карта), которые стро-
ятся на основе ключевых слов и фраз, рас-
положенных в центре карты и на ветвях. По 
мере удаления от центра проблема все более 
конкретизируется [1, с. 14]. 

Кроме того, довольно актуальными явля-
ются скрайбинг (визуализация информации 
при помощи графических символов) и инфо-
графика (графический способ подачи инфор-
мации, данных и знаний). 

Рассмотрим особенности и необходимость 
применения данных графических способов 
представления информации на уроках гео-
графии на примере изучение темы «Герма-
ния» из курса «География. Страны и народы» 
(8 класс) [2, с. 23]. 

По итогу урока учащиеся должны уметь 
объяснять экономико-географическое по-
ложение Германии, характеризовать демо-
графические процессы и хозяйство; состав-
лять характеристику отраслевой структуры 
хозяйства Германии. Естественным образом 
возникнет вопрос: каким образом в рамках 
комбинированного урока с учётом провер-
ки домашнего задания по предыдущему ма-
териалу («Литва, Латвия, Эстония») достичь 
поставленных целей?

Таким образом, учитель автоматически 
вынужден обратиться к графике на уроке. И 
в данном случае целесообразно довериться 
творчеству учащихся, предложив им само-
стоятельно оформить материал в тетрадь. 

Самое главное по итогам данной работы 
‒ реализуемая возможность понять изучае-
мый материал с помощью собственного ин-
теллектуального продукта.

В качестве примера рассмотрим работу 
учащихся «Федеративная Республика Герма-
ния – ”локомотив” европейской экономики».

Анализируя работу с целью понимания 
логики рассуждения авторов, мы будем про-
водить параллели со строением реальных 
паровозов, оформив их в сравнительную та-
блицу (таблица).
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Таблица ‒ Детали паровозов и их смысловая 
нагрузка

Деталь 
паровоза

Смысловая нагрузка 
в проекте

Дверца 
дымовой 
коробки

Передняя часть паровоза – первый 
пункт плана характеристики стра-
ны: экономико-географическое по-
ложение

Паровой 
котёл

Основная часть паровоза. Природ-
ные условия и ресурсы – основа 
экономики любой страны

Будка ма-
шиниста

Важнейшим ресурсом страны яв-
ляется её население

Путеочи-
ститель, 
метель-
ник

Предназначен для очистки путей 
от посторонних предметов. Под-
черкивая стремительное развитие 
экономики Германии, на эту часть 
локомотива была вынесена струк-
тура ВВП страны

Колёса
Ассоциация с взаимосвязанными 
отраслями экономики (промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
сфера услуг)

Дымовая 
труба

Проблема Рурского бассейна: с 
одной стороны, прослеживается 
связь с природными ресурсами 
(паровой котёл паровоза), с другой, 
в виде пара обозначены основные 
проблемы региона: сокращение 
добычи каменного угля, исчезно-
вение железорудной, медной, ура-
новой отраслей

На двери будки машиниста всегда писалась 
принадлежность паровоза к определенной 
железной дороге, а также его данные, именно 
поэтому практически в центре своего рисунка 
учащийся написал основную мысль, отражён-
ную в проекте «Федеративная Республика Гер-
мания – ”локомотив” европейской экономики»

Следует отметить, что творческий и неор-
динарный подход учащихся разных классов 
способен внести определённые дополнения 
в работу.

Как вариант, при работе над данным про-
ектом учитель может использовать и коллек-
тивное творческое дело, когда учащиеся па-
раллельно работают и над общим проектом 
на доске, и над индивидуальными проектами 
в тетради.

В итоговом варианте ментальная карта по 
теме урока дополнена ещё и специальным 
вагоном (тендером). В своё время в тендерах 
располагался запас воды и топлива для па-
ровоза, в нашем случае отмечено домашнее 
задание и термины, вызвавшие на уроке за-
труднения у учащихся. 

Возвращаясь к актуальному вопросу ис-
пользования на уроках информационно-ком-

муникационных технологий, мы предлага-
ем данную работу выполнять и с помощью 
графических редакторов (AdobePhotoshop, 
AdobeIllustrator, CorelDraw, 3D Studio, 
PaintshopPro, Paint, Paint NET, GIMP, Movavi 
Photo Editor и др.) как в качестве творческого 
домашнего задания, так и на интегрирован-
ных уроках географии и информатики.

Подводя итог анализу данного примера, 
следует отметить, что этот способ визуали-
зации информации позволяет оформить ин-
формацию так, что мозг легко ее воспримет, 
так как информация записана на «языке моз-
га» [6].

Опираясь на личный практический опыт 
авторов, следует отметить, что данная фор-
ма работы имеет и ряд недостатков, главным 
среди которых является ряд трудностей, воз-
никающих при выборе удачных графических 
образов, которые делают карту более нагляд-
ной. 

Анализ ошибок проведем на примере из-
учение темы 10 «Азия» [5]. 

Рассмотрение темы начинается с урока 
«Социально-экономические регионы Азии. 
Страны Восточной Азии. Япония».

По итогу урока учащиеся должны уметь 
характеризовать экономико-географическое 
положение, природные условия и ресурсы, 
особенности населения и хозяйства Японии; 
объяснять демографические особенности 
Японии; знать определение термина «аква-
культура» и характеризовать данное поня-
тие [2, с. 29‒30].

Кроме того, данный урок является первым 
при изучении темы 10 «Азия» (5 ч), и поэтому 
у учащихся к концу урока должны быть сфор-
мированы представления о составе регионов 
Азии. 

Таким образом, учитель автоматически 
вынужден обратиться к графике на уроке. 
В данном случае целесообразно довериться 
творчеству учащихся, предложив им само-
стоятельно оформить материал в тетрадь. 
Однако стоит акцентировать внимание уча-
щихся на необходимости следовать плану 
экономико-географической характеристики 
страны: экономико-географическое поло-
жение; природные ресурсы и условия; на-
селение; общая характеристика хозяйства; 
промышленность; сельское хозяйство; сфера 
услуг.

Творчество не должно идти в разрез с об-
разовательным компонентом. Следует отме-
тить, что главная ошибка педагога на уроках 
с использованием ментальных карт ‒ увлече-
ние эстетической составляющей. В соответ-
ствии с возрастными особенностями разви-
тия у учащихся 8-х классов еще недостаточ-
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но сформированы компетенции приоритета 
географической информации, поэтому мно-
гие ментальные карты трансформируются в 
творческие планы-конспекты, а порой и ба-
нальные рисунки. 

Сложность в составлении ментальных 
карт по теме «Азия» определяется ассоциа-
тивностью мышления учащихся и нежелани-
ем педагога совместить выбранный вид дея-
тельности с целью способствовать усвоению 
учебного материала и формировать умения 
составлять экономико-географическую ха-
рактеристику страны.  

В качестве примера рассмотрим план-
конспект, составленный в виде японского 
веера. При выполнении данной работы, был 
нарушен план характеристики. Основу кон-
спекта составили темы «Экономико-геогра-
фическое положение» и «Валовый внутрен-
ний продукт», но затем составные части вее-
ра (пластины) подписаны неправильно: «На-
селение», «Природные условия и ресурсы», 
«Сельское хозяйство», «Промышленность», 
«Сфера услуг». И если основание веера ‒ «Эко-
номико-географическое положение» ‒ наре-
каний не вызывает, так как является основой 
характеристики, то нарушение дальнейшего 
плана автоматически ведет к неправильному 
усвоению информации учащимся.

Следует отметить, что отметка «10 бал-
лов», поставленная за план-конспект, вы-
ставлена без учета географической ошиб-
ки, она выполняла больше воспитательные 
функции с целью закрепления познаватель-
ного интереса у учащегося к дисциплине. В 
то же самое время, обсудив в устной форме 
допущенные при составлении характери-
стики ошибки, учитель может подтолкнуть 
школьника к дальнейшему совмещению 
творчества и знаний.

Самое главное по итогам данной работы 
‒ реализуемая возможность понять изучае-
мый материал с помощью собственного ин-
теллектуального продукта.

Рассмотрим ещё один пример плана-кон-
спекта по теме «Япония», выполненный в 
виде «Кимоно».

В данном случае отметим творческий и 
неординарный подход к оформлению:

– передняя часть костюма: географиче-
ское положение Японии в Восточной Азии;

– рукава: природные ресурсы и условия и 
население;

– основная часть: ведущие отрасли про-
мышленности и сельского хозяйства; 

– отдельно выделено понятие «Аквакуль-
тура» («…ограничения на вылов рыбы в во-
дах Мирового океана вынудили японцев ак-
тивно заниматься аквакультурой»).

Данный пример более близок к последо-
вательности составления экономико-гео-
графической характеристики Японии. Кроме 
того, на данном примере можно проследить 
становление логики описания: 

– передняя часть костюма – экономико-
географическое положение – первый пункт 
плана;

– рукава костюма – неотъемлемые части 
единства костюма, так же, как и природные 
ресурсы и условия и население – неотъемле-
мая часть экономики страны;

– основная часть полотна – собственно 
сама экономика.

Еще один вариант ментальной каты пред-
ставлен в виде робота как ассоциативная 
отсылка к Японии как постиндустриальной 
стране.

В данном случае ментальная карта учи-
тывает план экономико-географической ха-
рактеристики страны и несет в себе скрытый 
авторский смысл, позволяющий учащемуся-
составителю лучше запомнить и усвоить ма-
териал:

– ноги – основа, на котором «стоит госу-
дарство» и «строится его экономика» – эко-
номико-географическое положение и при-
родные ресурсы и условия; 

– голова – высокоинтеллектуальные тру-
довые ресурсы – население;

– руки – направляющие экономическо-
го прогресса – отрасли промышленности и 
сельского хозяйства;

– туловище – основа робота – сфера услуг, 
как основа экономики Японии.

Основываясь на личном педагогическом 
опыте авторов, следует отметить, что в за-
висимости от возраста учащихся, их психо-
лого-педагогических особенностей, а также 
рассматриваемой темы и выбранной фор-
мы проведения урока выше перечисленные 
способы визуализации информации в опре-
деленной степени соответствуют определя-
ющим признакам когнитивной системы и, в 
свою очередь, обладают выразительностью, 
эффективностью, алгоритмичностью, адап-
тивностью, что в итоге способствует усваи-
ванию материала в результате обучения.

Равнозначным минусом в использовании 
данных способов является сложность выбора 
под определенную тему. 

Подводя итог, следует отметить, что ис-
пользование ментальных карт как одного 
из способов когнитивно-графического пред-
ставления информации на уроках географии 
способствует не только формированию логи-
ки мышления учащихся, умений анализиро-
вать, видеть причинно-следственные связи и 
выражать их в процессе коммуникации, но и 
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развитию креативного мышления и нестан-
дартного подхода к выполнению заданий, а 
также является связующим межпредметным 
звеном при проведении интегрированных 
уроков. 

В свою очередь задача учителя на уроке 
– используя графический способ визуализа-
ции информации, сформировать у учащихся 
информационные компетенции, а на их осно-
ве развивать умения оптимизации рабочего 
времени как на уроке, так и при подготов-
ке домашнего задания. Следовательно, при 
систематическом и регулярном внедрении 
ментальных карт как когнитивно-графиче-
ского способа передачи информации учащие-
ся проходят путь от формирования до совер-
шенствования компетенций синтеза, анали-
за и самостоятельного поиска информации. 
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SUMMARY
The article considers the possibilities of using mind maps and elements of scribing and infographics as a cogni-

tive graphic way of providing information in geography lessons in order to form students’ way of thinking, analyti-
cal skills, identify and establish causal links in the «nature-man-society» system, the development of communica-
tive and information competencies, skills to optimize working time in the lesson  and when preparing homework. 
There are positive and negative aspects of the use of cognitive-graphic methods are marked. Positive: expressive-
ness, efficiency, algorithm, adaptability and training contribution. Negative ones: the difficulty of choosing an im-
age of a mind map for specific topic. 

While studying the course «Geography. Countries and nations» (8th grade) the students’ written works concern-
ing the topics “Germany” and “Socio-economic regions of Asia. Countries of East Asia. Japan” are considered as an 
example of the most productive implementation of mind maps. The considered written works are as an example 
of development and gradual improvement of the competencies of synthesis, analysis and independent searching 
for information.
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