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Аннотация. Данная статья раскрывает роль инфографики в процессе обучения мор-
фологии русского языка на уроках в современной школе с опорой на когнитивный под-
ход. Отражены основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя-словесники 
в процессе обучения данному разделу. Намечен путь решения возникающих трудностей 
как у педагогов, так и у обучающихся. На основе актуальных методических идей оте-
чественных ученых составлена программа опытного обучения, реализация которой 
была успешно проведена в средней школе в рамках диссертационного исследования. 
Приведены примеры представления учебного материала с помощью приемов инфогра-
фики и познавательные задания, которые использовались в процессе опытного обуче-
ния и оказали позитивное влияние на успеваемость коллектива экспериментального 
класса. По итогам обучающего эксперимента обобщены результаты и проанализиро-
ваны ресурсы инфографики с точки зрения когнитивной стратегии обучения. Доказана 
необходимость опоры на когнитивные ресурсы инфографики для успешного усвоения 
теоретического материала в школьном курсе русского языка. 
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М орфология как раздел русского язы-
ка считается основополагающим 

в системе построения языковых знаний 
обучающихся. Это связано с тем, что дан-
ный раздел является логически структу-
рированной системой категориальных 
значений языковых единиц и характеризу-
ется взаимосвязанностью и взаимо-
обусловленностью ее элементов. Бла-
годаря наличию широкого спектра грам-
матических значений слов, их 
морфологических признаков и роли 
в предложении, их логической соотнесен-
ности с каждой из частей речи по опреде-
ленным критериям в языковом мышлении 
создается динамичный морфологический 
аппарат, который активно функционирует 
в речи обучающегося. Процесс фор-
мирования данного аппарата занимает 

достаточное количество времени и сил, 
которые вкладывает учитель-словесник 
в процесс преподавания. От того, какую 
стратегию обучения выберет педагог, 
будет зависеть результат закрепления 
языкового материала. На выбор верно-
го направления в обучении русскому 
языку влияют различные факторы, сре-
ди которых одними из наиболее важ-
ных будут планируемые результаты. 
Опираясь на современные требования 
к системе образования на основе ФГОС 
ООО нового поколения, определим, 
что одним из первостепенных требова-
ний к языковой личности на итоговом 
этапе обучения становится формирова-
ние глубокого понимания полученных 
знаний на уроках русского языка. 
Из этого следует, что фокус внимания 
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учителя должен переключиться на связь 
мышления и языка обучающихся, что по-
зволит им сознательно постигать новое 
знание. Данный вопрос находит решение 
в стратегии обучения, опирающейся 
на принцип сознательности. Таким явля-
ется когнитивный подход. Обращаясь 
к словарю методических терминов Э. Г. 
Азимова и А. Н. Щукина, определяем ког-
нитивный подход как «подход к обучению, 
основанный на положениях когнитивной 
психологии и предусматривающий в про-
цессе обучения опору на принцип созна-
тельности, учет различных когнитивных 
стилей, характерных для учащихся кон-
кретной учебной группы, и учебных стра-
тегий, которыми они при этом пользуют-
ся» [1, с. 96]. Из определения понимаем, 
что при следовании данному подходу учи-
тель не только формирует траекторию 
своей работы, но и учит школьников стро-
ить свой путь получения, закрепления 
и правильного использования языковых 
умений и навыков в речи. Это является 
еще одним направлением когнитивного 
подхода, заключающимся в грамотном 
распределении материала, выборе нуж-
ной для усвоения обучающимися инфор-
мации и ее использовании в различных 
речевых ситуациях. Такой путь позволяет 
ученикам получить опыт применения тео-
ретического материала на практике и его 
дальнейшего использования в устной 
и письменной речи. Языковой опыт быва-
ет основным и второстепенным. Разгра-
ничением этих типов опыта необходимо 
заниматься в процессе обучения русско-
му языку, так как при отсутствии данного 
этапа у обучающихся может быть оши-
бочное восприятие верного пути решения 
сложившейся проблемной ситуации. Сле-
довательно, учителю-словеснику необхо-
димо научить школьников самостоятель-
но строить траекторию познавательной 
деятельности на уроках русского языка 
и вне школы.

Поиск причин возникновения слож-
ностей с усвоением языкового матери-
ала мы находим в сфере науки о языке. 

С точки зрения когнитивной лингвисти-
ки, по мнению В. А. Масловой, основны-
ми направлениями в процессе усвоения 
родного языка являются: поиск роли язы-
ка в процессах познания и осмысления 
мира, выявление проблемы концептуа-
лизации и категоризации знаний и др. [2, 
с. 25]. Ученый ставит термин «концепт» 
важнейшей единицей становления линг-
вистического мировоззрения человека, 
так как данное понятие «вбирает в себя 
обобщенное содержание множества 
форм выражения в естественном языке, 
а также в тех сферах человеческой жизни, 
которые предопределены языком и не-
мыслимы без него» [2, с. 37]. То есть кон-
цепт включает многообразие характери-
стик, которые относятся к определенной 
культурной реалии с точки зрения данного 
народа и отдельной личности. В рамках 
когнитивной стратегии обучения выделя-
ется когнитивный концепт, который фор-
мируется в сознании человека «из:

1) его непосредственного чувствен-
ного опыта – восприятия органами 
чувств;

2) предметной деятельности человека;
3) мыслительных операций с уже су-

ществующими в его сознании кон-
цептами;

4) из языкового общения (концепт 
может быть сообщен, разъяснен 
человеку в языковой форме);

5) путем сознательного познания 
языковых единиц» [3, с. 40].

Можем провести параллель между 
лингвистической теорией когнитивно-
го концепта и его методической реали-
зацией в рамках когнитивного подхода 
при обучении русскому языку. Любая 
языковая единица, являющаяся одно-
временно частью определенного кон-
цепта с собственной формой, значе-
нием, функцией, культурным кодом, 
эмоциональным оттенком и др., может 
сформироваться и закрепиться в созна-
нии обучающегося, если он ее произне-
сет, послушает, прочитает и увидит дено-
тат данной единицы, проанализирует ее, 
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сравнит с другими уже сформированны-
ми языковыми единицами и использу-
ет в своей речи. Если после всех этих 
операций ученик сможет сформировать 
в своем мировоззрении определенный 
взгляд на эту языковую единицу, то тог-
да он будет эффективно применять ее 
в речи для достижения различных рече-
вых целей. На это обращает внимание 
А. Д. Дейкина в монографии «Аксиоло-
гическая методика преподавания рус-
ского языка»: «Для постижения русского 
языка, передающего во всей полноте 
и разнообразии реалии, традиции и осо-
бенности национальной жизни, обслу-
живающего все сферы культуры (науку, 
технику, общение, прогресс, литературу, 
публицистику и т. д.), создающего сре-
ду развития личности, следует усилить 
когнитивную часть преподавания» [4, 
с. 105], то есть обучающиеся будут по-
нимать все проявления родного русского 
языка и осознанно подходить к выбору 
языковых единиц из сложившегося мно-
гообразия в их сознании при включении 
в образовательный процесс когнитив-
ной стратегии обучения. Э. В. Криворо-
това отмечает: «Вследствие отсутствия 
владения содержанием и объемом 
грамматического понятия наблюдается 
непонимание учащимися многих языко-
вых явлений, что влечет за собой <..> 
задержку в интеллектуальном развитии 
школьников» [5, с. 40], следователь-
но, для активного развития мышления 
обучающихся необходимо качествен-
но вводить грамматические понятия 
для закрепления языковых явлений, 
объем которых будет способствовать 
расширению кругозора, формированию 
логического мышления ученика, а зна-
чит, его всестороннее развитие как язы-
ковой личности. Обобщая, делаем вы-
вод, что одним из эффективных путей 
решения проблемы развития мышления 
ребенка является опора на когнитивный 
подход при обучении русскому языку.

В качестве доказательства данной 
теории когнитивных концептов мы прове-

ли исследование в рамках кандидатской 
диссертации «Реализация когнитивного 
подхода в методике преподавания рус-
ского языка (конец XX – начало XXI в.)», 
где составили опрос для учителей-сло-
весников с целью определения основных 
проблем преподавания морфологии рус-
ского языка и программу опытного обуче-
ния по русскому языку для 6-х классов.

Преподавание морфологии вызы-
вает некоторые трудности у педагогов, 
что связано с многоаспектностью дан-
ного раздела русского языка. Опрос 
учителей-словесников в рамках нашего 
диссертационного исследования (рис. 1) 
показал, что основной трудностью в про-
цессе обучения морфологии русского 
языка является определение частей 
речи и их разграничение обучающимися, 
что говорит о необходимости развития 
морфологической зоркости и большего 
внимания к изучению морфологических 
признаков на уроках русского языка. 

Еще одной проблемой в современной 
школе на уроках русского языка явля-
ется этап развития такой когнитивной 
способности обучающихся, как верное 
восприятие учебного материала (рис. 2). 
Данный этап необходим для перехода 
языковой личности ко второму этапу 
мыслительной деятельности на уроке 
изучения русского родного языка, вни-
манию. От точного восприятия языково-
го материала зависит одноплановость 
внимания на важную информацию сре-
ди всего изучаемого на уроке, а не раз-
розненность мыслей, что объясняется 
многообразием доступного ребенку ма-
териала за счет развития цифровизации 
в современном мире. 

Процессы восприятия и внимания не-
разрывно связаны, так как регулируются 
одними приемами в обучении. На уроках 
русского языка учитель-словесник может 
предложить различные формы пред-
ставления материала, которые будут 
отвечать требованиям со стороны спо-
соба восприятия материала учеником 
(как известно, в классе могут  обу чаться 
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разные школьники – аудиалы, визуалы, 
кинестетики, дигиталы) и будут служить 
мотивацией к дальнейшему изучению 
языкового материала. Наиболее рас-
пространенным способом передачи 
учебного материала учителя-словесни-
ки считают наглядное представление 

информации с помощью таблиц, ри-
сунков и просмотра текста, включаю-
щего изучаемые части речи. Несмотря 
на эффективность используемых при-
емов, возможности инфографики на уро-
ках русского языка в современной школе 
используются не полностью. 
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Рис. 1. Основные трудности, с которыми сталкиваются учителя-словесники, 
и частотные ошибки обучающихся
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Рис. 2. Приоритетные для учителей-словесников когнитивные способности обучающегося
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В рамках когнитивно-семантического 
подхода, рассматриваемого Л. А. Трос-
тенцовой, ученый выделил основные 
этапы введения морфологических по-
нятий в процесс обучения русскому 
языку в средней школе. «Методист-ру-
сист предложила ввести в изучение ча-
стей речи учеников алгоритм опреде-
ления этих единиц» [6, с. 207], который 
вводится в начале изучения раздела 
«Морфология» и включает ОГЗ, мор-
фологические признаки и синтаксиче-
скую функцию единицы русского язы-
ка. Для реализации данного алгоритма 
на первый план выходит индуктивный 
метод, позволяющий «по крупицам» со-
брать теоретические факты, которые 
в итоги составляют цельный морфологи-
ческий аппарат. В статье «Изучение мор-
фологии как процесс» Л. А. Тростенцо-
ва наглядно демонстрирует план урока 
по теме «Местоимение как часть речи», 
включая такой метод обучения с опорой 
на когнитивный подход. В начале урока 
ученикам предлагается ответить на ряд 
вопросов, актуализирующих пройден-
ный материал по морфологии (Напри-
мер: На основании каких признаков сло-
ва распределяются по частям речи?), 
далее ученики должны вспомнить план 
анализа любой части речи, что позволит 
им направить свое внимание на поиск та-
ких же характеристик у местоимения, по-
сле данных этапов учитель представляет 
классу загадку, в которой используются 
местоимения, чем осуществляется заме-
на названия слова для возможности его 
скрыть от читателя [7, с. 15]. В процес-
се угадывания зашифрованного объекта 
или явления обучающиеся вместе с учи-
телем приходят к выводу, что с помощью 
местоимений можно указать на какой-
то предмет, не называя его, значит, это 
и есть основное грамматическое зна-
чение данной части речи. Такой способ 
подведения обучающихся к открытию 
нового знания позволяет активизировать 
их мышление, актуализировать языко-
вой опыт, сравнивать уже имеющиеся 

данные с новыми и закреплять новые 
знания в долгосрочной памяти. 

Еще одним эффективным спосо-
бом структурирования и запоминания 
теоретической информации является 
применение на уроках опорного кон-
спекта. Впервые методику опорных сиг-
налов ввел в отечественную систему 
обучения в 1980-е гг. учитель-новатор 
В. Ф. Шаталов. Цель данной методики 
заключается в представлении теорети-
ческого материала в виде знаков-сим-
волов, несущих в себе основной смысл. 
Школьник, опираясь на данные знаки, 
формирует и актуализирует в памяти ус-
военные знания, сформированные к ним 
ассоциации и эффективно использует 
эти знания и умения на практике. Ме-
тодика В. Ф. Шаталова подразумевает 
вторичное изложение представленного 
учителем материала в сжатом и «кон-
центрированном» виде. Это необходимо 
для того, чтобы ученики разного уровня 
сформированности языкового мышле-
ния смогли укрепить свои знания. 

В 1970-е гг. вопросом представления 
информации (инфографикой) активно за-
нимался ученый-психолог Тони Бьюзен, 
выдвигающий mindmapping, или состав-
ление ментальных или интеллект-карт, 
эффективным способов представления 
большого объема информации для его 
лучшего понимания и усвоения. Дан-
ные идеи отразились в работе В. Ф. Ша-
талова уже в отечественной методи-
ке и закрепились как важный элемент 
в процессе структурирования языкового 
материала. Урок, на котором использу-
ются ментальные карты, насыщается 
новой информацией, что в дальнейшем 
позволит расширить охват языкового 
материала учениками на уроках русско-
го языка. Это дает возможность более 
прочно закрепить теоретический мате-
риал в сознании обучающихся.

Опираясь на данные, полученные 
от применения данного приема на уро-
ках русского языка как эффективного 
способа подачи материала, мы соста-
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вили собственные интеллект-карты 
для использования их в период опытно-
го обучения в рамках научно-исследова-
тельской работы.

Тема «Местоимение как часть речи», 
рассматриваемая на эксперименталь-
ных уроках, подкреплялась разнообраз-
ными ментальными картами. Предста-
вим примеры интеллект-карт (рис. 3, 4).

Такие интеллект-карты позволяют со-
кращенно представить учебный мате-
риал с помощью различных наглядных 
объектов, объем важного материала 
при этом не уменьшается. По итогам 
применения объектов инфографики 
на уроках введения нового знания и по-
вторения сформированных знаний обу-
чающиеся экспериментального класса 

Рис. 3. Разряды местоимений

Рис. 4. Местоимение как часть речи
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активно включались в работу по рас-
смотрению языкового материала, моти-
вация к дальнейшему изучению темы 
существенно повысилась. На этапе сре-
зовой работы экспериментальный класс 
быстрее и успешнее выполнял раз-
личного рода задания, реже используя 
вспомогательный материал, так как все 
языковые умения и навыки по пройден-
ным темам прочно усвоились в мышле-
нии ученика за счет обучения с опорой 
на интеллект-карты. В контрольном 
классе на 10% больше обучающихся ис-
пользовали опорный теоретический ма-
териал из тетради с правилами или те-
тради с классной работой, что говорит 
о неустойчивости теоретических знаний 
в мышлении детей. Работа с интел-
лект-картами на уроках русского языка 
способствует разграничению основного 
и второстепенного языкового материа-
ла, что позволяет обучающимся не пу-
таться во всем объеме получаемого ма-
териала.

Использование интеллект-карт на уро-
ках обучения морфологии должно быть 
подкреплено качественной практикой. 
В рамках когнитивной стратегии обуче-
ния на первый план выдвигаются позна-
вательные задания на уроках повторения 
и закрепления усвоенного материала. 
Т. В. Напольнова активно поддерживала 
внедрение в образовательный процесс 
познавательных задач [8]. Система по-
знавательных задач включает проблем-
ные ситуации, которые должны быть ре-
шены обучающимися самостоятельно. 
«Существенным признаком познаватель-
ной задачи является самостоятельное 
добывание обучающимися в процессе 
ее решения новых знаний или новых 
способов решения проблем» [9, с. 6]. По-
знавательные задачи, по мнению Т. В. 
Напольновой, должны носить обобщен-
ный характер, так как их решение по-
зволит подробно рассмотреть основные 
аспекты русского языка с порой на соб-
ственный опыт обучающихся. Среди та-
ких аспектов будут: проблемы значений, 

формы, происхождения и употребления 
языковых единиц. С точки зрения грам-
матики Т. В. Напольнова предлагает по-
знавательные задачи, которые решали 
бы проблемы словообразования, опреде-
ления грамматического значения и при-
знаков частей речи, их синтаксических 
ролей в различных предложениях. Также 
сюда относятся задачи на определение 
особенностей словоизменения, связей 
слов в предложении, определение грам-
матических особенностей конструкции 
предложения и выяснение грамматиче-
ских особенностей предложения. В осно-
ву программы опытного обучения легли 
модели познавательных задач, содер-
жащих знания из раздела «Грамматика». 
Представим примеры познавательного 
задания в рамках раздела «Грамматика»:

1. Глаголы строить – построить, 
бежать – пробежать, лить – вылить 
имеют один корень, но отличаются 
по значению. В чем это отличие и по-
чему оно произошло? Подберите пары 
однокоренных глаголов с похожей раз-
ницей.

2. Слова синий и синеющий отвечают 
на вопрос какой? и обозначают признак, 
но относятся к разным частям речи. 
Объясните причину их разной частереч-
ной принадлежности. 

Включение в образовательный про-
цесс познавательных задач позволило 
закрепить полученный языковой мате-
риал с помощью объектов инфографики 
и улучшить качество сформированных 
умений и навыков по итогам изучения 
раздела «Морфология». Данные зада-
ния были введены на уроках повторения 
и закрепления языковых знаний и в ка-
честве контроля устойчивости умений 
обучающихся. В экспериментально 
классе из 20 человек только 8 (40%) 
столкнулись с проблемой решения по-
знавательных задач, но остальные 60% 
обучающихся успешно справились с вы-
полнением заданий, что доказывает эф-
фективность их применения на уроках 
русского языка в средней школе.
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