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В настоящее время в педагогике «совер-

шенно чётко обозначилась проблема несо-

ответствия увеличивающегося объёма ин-

формации количеству учебного времени» 

[1, с. 16]. А увеличивающийся объём учеб-

ной информации актуализирует проблему 

«сделать так, чтобы ученики и студенты 

могли выловить из этого потока максимум 

полезных для себя сведений, чтобы уси-

лия, затраченные на добывание знаний, 

использовались обществом с наибольшим 

эффектом» [2, c. 5]. Совершенно ясно, что 

сегодня «учить надо не лучше, учить надо 

по-другому…» [3], с ориентацией на зри-

тельные образы, форму и цвет. Естествен-

но, в системе образования находят разви-

тие новые (визуальные) способы представ-

ления учебной информации, «…визуали-

з а ц и я  а к т уа л и з и р у е т  п о т е н ц и а л 

визуального канала 

восприятия инфор-

мации и когнитив-

ной функции на-

глядности… визуа-

лизация обладает 

большим потенциа-

лом для активиза-

ции и интенсификации учебно-познава-

тельной деятельности» [4, с. 4]. 

Понятие визуализации в науке имеет мно-

жество значений в зависимости от сферы 

и контекста его применения. В рамках дан-

ной статьи под процессом визуализации, 

а точнее, модульной визуализации, будем 

понимать, используя исследование М.А. Чо-

шанова [5, с. 39], свёртывание мыслитель-

ных содержаний в крупномодульную образ-

но-графическую наглядность, данное поня-

тие он называл ещё «техникой проблемного 

модулирования». «Модульная визуализа-

ция позволяет громоздкое сделать компак-

тным, продолжительное — кратким, слож-

ное и непонятное сделать простым и яс-

ным» [6]. Эффективность визуализации 

учебной информации была эксперимен-

тально доказана В.Ф. Шаталовым [7] путём 

использования опорных конспектов в ос-

новном при изучении гуманитарных дис-

циплин. При обучении высшей математике 

студентов-гуманитариев мы раскрыли ме-

тодику применения модульной визуализа-

ции и подтвердили её успешность, созда-

вая и используя крупномодульные опоры 
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в статьях [6, 8], а также в учебно-методи-

ческом пособии «Высшая математика в схе-

мах и таблицах» [9]. Ещё одно из современ-

ных направлений процесса модульной ви-

зуализации — создание интерактивных ин-

теллект-карт, принципы создания которых 

были подробно раскрыты в статье [10]. 

В данной статье мы раскроем другое на-

правление модульной визуализации — 

скрайбинг. Скрайбинг — это новое понятие 

в сфере образования, в эпоху информати-

зации приобретающее всё большую попу-

лярность, но идеи этого направления доста-

точно древние. Анализ литературы показал, 

что пока нет педагогических исследований 

с использованием этой технологии, есть 

единичные работы [11, 12, 13], в которых 

раскрывается понятие скрайбинга (scribe — 

размечать или набрасывать эскизы). 

«Скрайбинг — новейшая техника презента-

ции, изобретённая британским художником 

Эндрю Парком, означающая процесс визуа-

лизации сложного смысла простыми обра-

зами с помощью рисунков, при котором от-

рисовка образов происходит в процессе 

донесения информации». Занимаясь своим 

исследованием — заинтересовать матема-

тикой нематематиков, под скрайбингом мы 

будем понимать процесс модульной визуа-

лизации, средствами которого являются 

фотографии, небольшие понятные рисунки, 

картинки-пиктограммы, схемы, диаграммы, 

представленные инструментами информа-

ционных технологий и позволяющие в сово-

купности упорядочить достаточно большой 

объём информации с целью запоминания 

и понимания. 

При обучении студентов-гуманитариев ма-

тематическим дисциплинам мы уделяем 

особое внимание историческим аспектам 

математики, так как именно исторические 

аспекты формируют у обучающихся пра-

вильное представление о способах получе-

ния знаний об окружающем мире, об интег-

рации математики с различными науками. 

Но даже исторические сведения из области 

математики воспринимались студентами-

гуманитариями без особого интереса, без 

понимания. Для обучения математике, 

в частности для раскрытия исторических 

аспектов математики, нас больше всего ин-

тересовал компьютерный скрайбинг в со-

здании скрайб-презентации (введём крат-

кое обозначение — S-презентация). В на-

стоящее время существуют программы для 

создания рисованных презентаций (напри-

мер, VideoScribe), но также можно восполь-

зоваться и MS PowerPoint. Вначале на отде-

льном слайде в виде образов — картинок 

и фотографий представляется некоторый 

сюжет, постепенно сюжет разворачивается 

добавлением других образов с использова-

нием достаточного количества слайдов 

(рис. 1), при этом преподаватель излагает 

информацию, представленную на рис. 2.

Рис. 1. Один сюжет из S-презентации «Предыстория ТВМС»
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Опыт создания S-презентаций и интерес-

ное руководство прошлого столетия по гра-

фическому представлению информации [2] 

позволили сформулировать ряд общих при-

нципов их конструирования. 

1. Принцип краткости. S-презентация долж-

на содержать лишь такие образы сущест-

венной информации, отражающей точное 

понимание её значения. Зрительный ак-

цент, помимо увеличения главных эле-

ментов и их яркости, необходимо делать 

на основных взаимосвязанных элементах 

путём удаления отвлекающих деталей.

2. Принцип ведущей роли теоретических 

знаний. S-презентация, как и интерак-

тивная интеллект-карта, направлена 

на лучшее запоминание и на понимание 

теоретических фактов, на осмысление 

понятий [9].

3. Принцип акцента на основных смысло-

вых элементах. Главные элементы пере-

даваемой информации следует выде-

лить размером, формой, цветом, занес-

ти в рамку.

4. Принцип использования ассоциаций 

и стереотипов. Желательно, где возмож-

но, применять понятные обучающимся 

ассоциации рисунками, условными зна-

ками, стрелками.

5. Принцип структурности. Любая пред-

ставленная информация в виде графи-

ческих образов должна иметь некий 

план, некую схему изложения, в виде 

легко запоминающихся образов.

6. Принцип независимости. Необходимо 

разбить сложную для восприятия ин-

формацию на отдельные простые изоб-

ражения для облегчения восприятия 

и понимания.

7. Принцип заключительного звена. Счита-

ем, будь это урок или лекция, S-презен-

тация должна содержать итог всей изла-

гаемой информации в виде интерактив-

ного словаря по каждому пункту плана, 

узловому элементу схемы.

Кратко отразить технологию построения 

S-презентации можно в виде схемы (рис. 3).

Рис. 2. Сюжет для S-презентации «Предыстория ТВМС»
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Поясним каждый блок схемы на примере 

обучения студентов-социологов историчес-

ким аспектам теории вероятностей и мате-

матической статистики (ТВМС). 

Блок 1. Текст учебной информации. Для со-

ставления исторических аспектов ТВМС 

было использовано 8 источников, основной 

литературой при составлении лекции явля-

лась книга Л.Е. Майстрова [14], полученный 

объём текстовой информации составил 

3785 слов. Вся информация нами была раз-

бита на два модуля: 

1. История возникновения ТВМС 

2. Области применения ТВМС. 

Каждый модуль разбивался на несколько 

основных абзацев с достаточным коли-

чеством примеров, и были сформулиро-

ваны вопросы для закрепления по каждо-

му выделенному абзацу для последующе-

го отражения в интерактивный словарь 

(рис. 7).

Блок 2. Визуализация. Основная трудность 

при подготовке S-презентации состоит в пе-

реконструировании текстовой информации 

в визуальную оболочку, то есть в выборе 

системы средств наглядности. А средства 

наглядности должны быть разнообразными: 

схемы, фотографии, рисунки, картинки, 

стрелки, условные обозначения. Также уже 

на этом этапе следует обязательно проду-

мать методику проведения лекции с исполь-

зованием S-презентации. Основные темы 

модулей отражены были на слайде в виде 

строящегося дома: яма со сваями — пре-

дыстория ТВМС; фундамент дома — возник-

новения ТВМС как науки; стены дома — сис-

тематическое изложение ТВМС и влияние 

русской школы; готовый дом — современ-

ный период развития ТВМС и её области 

применения. Каждое предложение состав-

ленной текстовой информации подверга-

лась визуализации, к каждому примеру под-

бирались картинки, фотографии, ассоциа-

тивные образы, рисунки, составлялись схе-

мы. На рисунке 1 представлен первый 

Визуализация
Текст учебной 
информации

Цифровая 
оболочка

Организация 
обучения

Принципы конструирования

Рис. 3. Модель технологии конструирования S-презентации

Рис. 4. Краткие сведения о ТВМС и их современные направления
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Математическую статистику трактуют и как раздел 
прикладной математики и как самостоятельную 
науку:
      раздел прикладной математики, в котором исследуется 
     количественные характеристики массовых явлений.
     науку о математических методах систематизации, 
     обработки и использовании статистических данных 
     для научных и практических выводов.

Теория вероятностей — математическая дисциплина, 
объектом изучения которой являются случайные события, 
случайные величины, их свойства и операции над ними.

➤

➤
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ключевой абзац «Предыстория ТВМС» пер-

вого модуля «История возникновения 

ТВМС». 

Блок 3. Цифровая оболочка. Все картинки, 

образы, фотографии находились в Интерне-

те в общем доступе, изображались схемы 

MS Word и все готовые объекты вставлялись 

в MS PowerPoint. Всего получилось 122 слай-

да по истории возникновения и области при-

менения ТВМС. Наша S-презентация содер-

жит текст и схемы (рис. 4), ассоциации в виде 

современных рисунков (рис. 5), условные 

знаки, стрелки (рис. 6). Рисунок 6 отражает 

следующий абзац: «Законы теории вероят-

ностей стали применяться к зависимым слу-

чайным величинам. Всё это дало возмож-

ность приложить теорию вероятностей 

ко многим разделам естествознания, в пер-

вую очередь — к физике. Возникает статис-

тическая физика».

S-презентация содержит много портретов 

известных учёных, внёсших вклад в разви-

тие ТВМС, с соответствующими своими до-

стижениями в виде образов (рис. 7).

Блок 4. Организационная форма. Структу-

ра лекции с использованием S-презентации 

включает в себя вводную, основную и за-

ключительную части, как и традиционная 

лекция. Назовём лекцию с использованием 

S-презентации скрайб-лекцией, кратко S-

лекцией. S-лекция позволяет отказаться 

от диктовки материала, который студенты 

стараются записать подробно, что приво-

дит к большим затратам аудиторного вре-

мени. Алгоритм проведения S-лекции сле-

дующий: 

1. Преподаватель указывает тему лекции, 

задаёт вопросы студентам, слушает воз-

можные ответы. Тему лекции и вопросы, об-

суждаемые на ней, студенты заранее уже 

знают посредством MOODLE, который мы 

активно применяем как дополнение к ауди-

торной работе при обучении разным дисцип-

линам [15, 16]. Преподаватель излагает под-

готовленную лекцию, комментируя подго-

товленные наглядные материалы, листая 

слайды. Студент же внимательно слушает, 

вникает, запоминает, анализирует, конспек-

тирует схематично — с целью ответить 

на поставленные в начале лекции вопросы, 

а подготовленные взаимосвязанные образы, 

Рис. 6. Условные обозначения и стрелки

Рис. 7. Третий период развития ТВМС
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которые являются сами носителями инфор-

мации, позволяют освоить учебную инфор-

мации с ориентацией не только на резуль-

тат, но и на процесс, тем самым вызывая 

познавательный интерес.

2. По окончании S-презентации подводится 

итог с помощью интерактивного словаря 

(рис. 8). В статье [17] подробно раскрывают-

ся вопросы создания интернет-технологий, 

в частности интерактивного словаря. Сту-

денты отвечают на вопросы преподавателя 

и отмечают ответы в своих конспектах.

Вопросы для словаря «История развития 

ТВМС»:

Математическая дисциплина, объектом • 

изучения которой являются случайные со-

бытия, случайные величины, их свойства 

и операции над ними. 

Раздел прикладной математики, в кото-• 

ром исследуются количественные харак-

теристики массовых явлений.

Происхождением случайности этого пери-• 

ода являлись метафизические рассужде-

ния, а главным достижением можно счи-

тать развитие комбинаторных методов.

В этом периоде развития ТВМС решались • 

проблемы, возникающие в азартных иг-

рах, а также задачи демографической 

статистики. 

Наглядные пособия периода возникнове-• 

ния ТВМС как науки.

Учёные систематического развития ТВМС.• 

Учёные четвёртого период развития • 

ТВМС.

Пособие, характеризующее четвёртый • 

период развития ТВМС.

Автор классической аксиоматики теории • 

вероятностей. 

Период развития ТВМС, связанный с со-• 

зданием теории микромира и теорией на-

следственности в биологии. 

Вопросы для словаря «Области примене-

ния ТВМС»:

Русский основоположник современной • 

теории текста, занимающийся исследова-

нием ТВМС в психологии и литературове-

дении.

Книга психолога Айзенка, с использова-• 

нием на основе ТВМС разработанного ко-

эффициента интеллекта.

Область применения ТВМС, которой пос-• 

вятил ряд своих работ А.А. Марков.

Область применения ТВМС, в которой ис-• 

следуются измерение интенсивности сим-

патий в малых группах и анализ равно-

душных к политике и общественной жиз-

ни людей.

Основное и актуальное применение ТВМС • 

в технике.

Актуальное применение ТВМС в эконо-• 

мике и финансах.

Область применения ТВМС, занимающая • 

исследованиями наследственности, рас-

селениями животных на территории, про-

блемой «Хищник и жертва».

Область применения ТВМС, занимающая • 

исследованиями выведения новых пород 

животных, новых сортов растений, срав-

нением урожайности.

Область применения ТВМС, занимающая • 

изучением космических лучей, появлени-

ем пятен на поверхности Солнца.

3. После лекционного занятия в MOODLE 

вывешиваются S-презентация, текст самой 

лекции в pdf, а также интерактивные слова-

ри, созданные средствами HTML.

Рис. 8. Интерактивные словари по теме лекции

Словарь. История развития ТВМС

Проверить

Проверить

Правила 

Правила 

Словарь. Области применения ТВМС

Математическая статистика В.Я. Буняковский, П.Л. Чебышев, А.А. Марков А.Н. Колмогоров

cовременный период развития ТВМС монета, игральные кубики, доска Гальтона

период возникновения ТВМС как науки

русский учебник «Основания математической теории вероятностей»

предыстория теории вероятностей Теория вероятностей

биология

кредитная сфера, страхование, биржевая торговля социология В.Я. Пропп астрономия лингвистика

«Проверь свои способности» контроль качества продукциисельское хозяйство

Я. Бернулли. А. Муавр,  П. Лаплас, Л. Эйлер

Перетащите в рамку термин

Перетащите в рамку термин

Вопрос 10

Предыдущий

Предыдущий Следующий

Период развития TBMC, связанный с созданием теории микромира и теорией наследственности в билологии

Область применения ТВМС, в которой исследуются измерение интенсивности симпатий в малых группах и анализ 

равнодушных к политике и общественной жизни людей

Вопрос 4
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В заключение отметим, что, с одной сторо-

ны, технология скрайбинга действительно 

позволяет сэкономить аудиторное учебное 

время: за лекционное время студент не толь-

ко узнаёт много нового и интересного, но 

и закрепляет полученные знания, наслажда-

ется процессом изучения математических 

дисциплин, получает правильные представ-

ления об окружающем мире. А с другой сто-

роны, технология скрайбинга занимает ог-

ромное количество личного времени у пре-

подавателя для отражения текстовой ин-

формации в визуальные образы и для 

обдумывания отдельных методических 

вопросов проведения аудиторного занятия 

с использованием скрайб-презентации. Тем 

не менее использование элементов техноло-

гии скрайбинга на аудиторном занятии спо-

собствует разрешению таких педагогичес-

ких проблем, как усиление результативности 

обучения, формирование критического 

мышления, развитие визуального мышле-

ния, повышение познавательного интереса 

и самостоятельности, воспитание визуаль-

ной культуры.  �
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