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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска и оптимизации совре-

менных подходов и методик в развитию визуальной грамотности у студентов в плане их патриотического вос-

питания, что определяет цель статьи. Задачи исследования включают: прояснение понятия “визуальная гра-

мотность”; рассмотрение визуальных изображений как символов; разработка методических рекомендаций по 

развитию визуальной патриотической культуры у студентов. Методами являются анализ научной литературы 

по теме исследования, обобщение, концептуальный синтез, а также знаково-символический подход. Резуль-

таты исследования: визуальная грамотность представлена как важный компонент информационно-культур-

ной компетенции; раскрыты методы формирования и оценки визуальной грамотности посредством изучения 

культурных символов в контексте формирования патриотической культуры современных студентов; даны 

практические рекомендации по патриотическому воспитанию молодежи. 
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Введение. 

Современный период развития общества 

характеризуется рядом особенностей, среди кото-

рых – расширение значения и роли цифровых тех-

нологий не только в профессиональной, но и в по-

вседневной деятельности человека, колоссальный 

рост объема информации, которую человек вы-

нужден осваивать, обрабатывать и преобразовы-

вать для решения профессиональных задач; уве-

личение объема и скорости передаваемой инфор-

мации, а также возрастание значения визуальной 

информации в сфере  коммуникаций. Развитие 

веб-технологий и информационно-коммуникаци-

онных технологий  “превратило наше общество в 

онлайновое социальное общество, изменив то, 

как люди общаются и обмениваются информа-

цией” [8, p.194]. Неслучайно, что М. Кастельс за-

метил, что современный человек перемещается из 

“Галактики Гуттенберга” в “Галактику Интернет” 

[1].  
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Внедрение цифровых технологий в прак-

тику коммуникаций способствовало беспреце-

дентному росту информации и повышению до-

ступности цифровых изображений и других не-

вербальных способов передачи информации. Ин-

тернет, социальные сети и мобильные технологии 

содействуют простоте просмотра и обмена изоб-

ражениями в глобальном масштабе.  

Цифровая трансформация обусловлена не 

только распространением значимости информа-

ционных ресурсов, но и с растущей востребован-

ностью изображения как способа представления 

знаний.  Пользователи изображений больше не 

являются только зрителями, но выступают созда-

телями и активными участниками визуальной 

коммуникации. Указанные факторы коренным 

образом меняют способы, которыми студенты ис-

пользуют информационные ресурсы и представ-

ляют результаты своей работы. В академической 

среде, в которой традиционно доминировал текст, 

высокая актуализация визуальных ресурсов вы-

зывает споры и дебаты о месте изображения в 

университетском образовании [2; 8; 9]. Научно-

технический прогресс посредством цифровых 

технологий предоставляет большие возможности 

для цифрового способа зрительного представле-

ния объектов окружающего природного и соци-

ального мира, что требует иного уровня профес-

сиональной подготовки студентов к восприятию, 

усвоению и оценке визуальной информации.  

По сути, визуализация предстает как “от-

вет” человечества на “вызовы” цифровой револю-

ции, поскольку информация нуждается в визуали-

зации, чтобы быть более доступной для анализа и 

интерпретации. “Визуальное восприятие и интер-

претация стали неотъемлемой частью жизни со-

временного человека, доля визуальной информа-

ции постоянно возрастает благодаря развитию 

технологий” [2, с.133]. В этой связи, использова-

ние визуальных образов в социальной практике 

коммуникаций студентов в рамках обучения в 

вузе настолько расширилось, что ведет к необхо-

димости поиска подходов и методов к формиро-

ванию визуальной грамотности у обучающихся. 

Для более эффективной реализации патриотиче-

ского воспитания как первоочередного направле-

ния Концепции молодежной политики России [4] 

важно указать на необходимость разработки ме-

тодологических рекомендаций по формированию 

визуальной грамотности в сфере повышения 

уровня патриотизма в культуре российских сту-

дентов, что и формирует цель работы. Методами 

являются анализ научной литературы по теме ис-

следования, обобщение, концептуальный синтез, 

знаково-символический подход. 

Обсуждение.  

Визуализация - определенный способ 

представления личности информации в нагляд-

ном виде для чувственно-понятийного анализа и 

интерпретации. Визуальное мышление – одна из 

составляющих мышления, представляющее собой 

деятельность, результатом которой выступают 

осмысление когнитивных образов, порождение 

новых визуальных форм, наделенных определен-

ными значениями и смыслами. Развитие визуаль-

ного мышления помогает человеку повысить свои 

возможности в плане творческого решения каких-

либо задач в форме образного моделирования 

предметов, явлений и процессов, а также содей-

ствует развитию критического мышления. 

Визуальная грамотность характеризуется 

способностью мыслить, учиться и самовыра-

жаться  с помощью визуальных образов. Термин 

“визуальный” происходит от древне-греческого 

слова “γραμματικος”. Оно означает “грамматика”, 

“алфавит”, а также “умеющий читать и писать, 

грамотный, сведующий в языке, литературе, зани-

мающийся толкованием языка древних писателей 

ученый”. Cлово связано с понятием “γραμμη” – 

“черта”, “линия”, “очертания”, “предел”, “цель”, 

«священная» линия”.  Термин «визуализация» 

происходит от латинского “visualis” (рус. «зри-

тельный»).  А латинское слово “video” означает: 

способность зрения, зрение; взгляд, взор; внеш-

ность, вид. Метафорически визуальная грамот-

ность обозначает способность человека  как бы 

“переходить черту” материально “очерченного” 

зримого мира  и умение обрисовать этот мир, уви-

дев за внешней формой вещей, явлений и процес-

сов мира некие скрытые значения и смыслы, ко-

торые нуждаются в истолковании. 

Интересно отметить, что в рамках антич-

ной греко-римской культурной традиции перма-

нентное значение отводилось зримому, чув-

ственно-воспринимаемому – форме, за которой 

скрывается незримое, идеальное. В европейском 

средневековье тренд кардинально меняется – на 

первый план выходит понимание незримого, ко-

торое скрыто в зримых, чувственно-воспринима-

емых вещах, но почти не постижимо. Культура 

Нового времени провозглашает тезис о необходи-

мости познания незримого посредством раскры-

тия тайн, скрываемых за видимыми вещами и яв-

лениями. Незримое должно стать зримым. Куль-

тура цифрового общества реабилитирует древ-
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нюю традицию о превалировании зримых обра-

зов, значения которых не несут уже сакральную 

составляющую как в далекие культурные эпохи. 

Видимые формы, наполненные смыслами в раках 

той или иной историко-культурной эпохи, как бы 

“распаковываются”, приобретая статус симуля-

кров в большей степени, чем знаков и символов. 

Результаты. 

Понятие “визуальная грамотность” начи-

нает активно использоваться в зарубежной лите-

ратуре с 60-х гг. XX в., что обусловлено измене-

ниями в жизни и деятельности человечества под 

влиянием глобализации и научно-технического 

процесса. Знаменательно, что в так называемую 

“доцифровую эпоху” века дефиниции визуальной 

грамотности были неразрывно вплетены в общую 

концепцию грамотности и относились к компе-

тенциям в использовании и интерпретации раз-

личных визуальных ресурсов, включая графиче-

ские изображения, фотографию, кино, видео и 

средства массовой информации. С развитием 

цифровых технологий происходит значительный 

рост визуального контента в контексте коммуни-

каций как в профессиональной, так и личной дея-

тельности людей. Изменения в информационной 

сфере с появлением новых технологий приводит 

к тому, что “печатная грамотность, которая вклю-

чает устное общение, утрачивает свою актуаль-

ность…В двадцать первом веке такие визуальные 

элементы, как телевидение, реклама и Интернет, 

выходят на первый план” [7, р.19]. Таким обра-

зом, в результате внедрения в практику новых 

технических средств сбора, хранения и передачи 

информации произошла глубинная трансформа-

ция в сознании человека цифрового общества к 

восприятию текста. Текст стал прочитываться не 

только через книгу, но и по другим каналам [3]. 

В настоящее время визуальная грамот-

ность – это междисциплинарная область знаний. 

Визуальная грамотность - это один из видов гра-

мотности, который может существенно повлиять 

на оценку навыков и умений человека, а также на 

то, как он взаимодействует со своим окружением 

[10]. Сдвиг в сторону понимания визуальной гра-

мотности как многомерной концепции стал оче-

виден в исследовательской литературе в конце 

2000-х годов, когда ряд авторов концептуально 

обосновали влияние цифровых технологий, кото-

рые не только повысили актуальность визуальной 

грамотности, но и связали ее с созданием изобра-

жений и средствами коммуникации [6]. В настоя-

щее время визуальная грамотность как междисци-

плинарная область остается сложной областью 

для анализа, что обусловлено разногласиями 

среди исследователей по поводу определения, из-

мерений, областей применения этого понятия [7].  

Визуальная грамотность как теоретиче-

ская дисциплина включает пять основных компо-

нентов: визуальное восприятие, визуальное мыш-

ление, визуальная коммуникация и визуальный 

язык, визуальное обучение. Визуальная грамот-

ность входит в группу визуальных компетенций, 

овладевая и обладая которыми, человек развива-

ется, наблюдая, присваивая и интегрируя соб-

ственный чувственный опыт [5]. Визуальная гра-

мотность определяется как «способность пони-

мать (читать) и использовать (писать) изображе-

ния, а также думать и учиться в терминах изобра-

жений» [6, р.41]. Визуальная грамотность – это не 

только способ осмысленного и креативного про-

чтения и интерпретации субъектом восприятия 

информации, представленной в мире визуаль-

ного, но и особый уровень компетентного, про-

фессионального подхода к явлениям социально-

культурной действительности [3]. 

Визуализация может быть представлена 

как форма критического мышления, развивающие 

познавательные и креативные способности сту-

дентов, позволяющая им более эффективно: 

1) распознавать изображение как знаково-

символический текст, созданный в определенном 

историческом, социально-культурном, религиоз-

ном, политическом или правовом контексте, от-

крывая возможности для новой интепретации;   

2) интерпретировать содержание этого 

изображения как текста – раскрывая значения и 

смыслы как изображения в целом, так и при необ-

ходимости его отдельных составляющих элемен-

тов;  

3) исследовать социальное воздействие 

изображение на воспринимающего его субъекта и 

оценивая степень его влияние на воспринимаю-

щего его человека или социальную группу; 

4) творчески перерабатывать смысл дан-

ного изображения с тем, чтобы создать на его ос-

нове новый знаково-символический текст, придав 

ему новую интерпретацию в контексте решения 

образовательных или научно-исследовательских 

задач. 

В контексте образовательной деятельно-

сти обучающихся визуальная грамотность может 

быть определена как способность видеть скрытые 

идейно-ценностные представления за знаково-

символической формой изображений, уметь их 

правильно интерпретировать в зависимости от 

ряда контекстов (научного, религиозного, поли-

тического, этического и т.д.), а также быть спо-

собным применять полученные знания в ходе 
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творческого процесса по созданию нового про-

дукта или решению образовательных и научно-

исследовательских задач. Таким образом, визу-

альная грамотность – важный компонент форми-

рования информационно-культурной компетен-

ции современного студента высшей школы.  

В контексте формирования профессио-

нальных компетенций в эпоху, когда промышлен-

ной революции 4.0 диктует новые требования к 

знаниям, умениям и навыкам специалистов, визу-

альная грамотность имеет важное значение в обу-

чении студентов и формировании ценностей пат-

риотизма. Дело в том, что визуальная грамотность 

позволяет студентам более критически анализи-

ровать, интерпретировать и развивать понимание 

различного рода текстов, позволяя им мысленно 

визуализировать информацию. 

Патриотическое воспитание – неотъемле-

мая часть как воспитательного, так и образова-

тельного процесса в вузе. Патриотизм является не 

только важным нравственным качеством лично-

сти, но и выступает ценным компонентом его лич-

ной профессиональной компетентности. Быть 

патриотом означает разделять систему идей, ве-

рования, норм и ценностей, которые составляют 

основу национальной культуры. Патриотизм яв-

ляется механизмом оценки лояльности человека к 

своей стране, ее народу и культурному наследию. 

Быть патриотом означает в своей профессиональ-

ной деятельности быть способным понимать раз-

ницу в интерпретации тех или иных понятий, цен-

ностей и норм, отдавая предпочтения трактовке 

культуре своей страны.  

Знаково-символический подход к анализу 

проблемы формирования патриотических устано-

вок у современной молодежи предлагает внедре-

ния в рамках их обучения в высших учебных за-

ведениях мероприятий, направленных на форми-

рование визуальной культуры, в которой особое 

место принадлежит идеалам и ценностям патрио-

тизма. Здесь целесообразно обратиться к симво-

лам как инструментам коммуникации, передаю-

щие закодированную информацию в форме изоб-

ражений. При этом информация, которую пере-

дают символы может быть “прочитана” без обра-

щения к вербальному языку.  Понимание данных 

символов включает анализ их компонентов, ин-

терпретацию их значений, распознавание контек-

ста, в зависимости от которого данный символ 

может по-иному интерпретироваться разными ре-

ципиентами. Например, гвоздика как христиан-

ский символ в католической традиции и гвоздика 

как эмблема Октябрьской революции 1917 г. 

имеют разные значения в зависимости от контек-

ста использования. Отсюда важной методологи-

ческой рекомендацией по развитию визуальной 

грамотности в плане патриотического воспитания 

российской молодежи является формирование ор-

ганизационно-образовательных условий, при ко-

торым обучение студентов направлено на глубо-

кое изучения национальной символики своей 

страны, а также на осознание возможной степени 

различий в интерпретации и оценке роли схожих 

символов у разных народов и стран.  

Сегодня в рамках вузовского обучения 

предполагается выполнение научных работ и ис-

следовательских проектов с визуальными компо-

нентами, при этом многие студенты не уделяют 

достаточного внимания проблеме разночтений в 

интерпретации изображений как определенных 

культурных символов. В связи с этим одним из 

практических советов могут быть задания и про-

екты, предполагающие использование визуаль-

ных изображений, которые обучающиеся могут 

подобрать под тему задания/проекта, а также осу-

ществить интерпретацию в зависимости от воз-

можности контекстного разного использования 

того или иного изображения. Например, проект 

по дисциплине “Национальный бренд России” 

может быть ориентирован на поиск символов из 

разных источников (логотипы российских компа-

ний, художественные произведения, персонажи 

народного фольклора, выдающиеся исторические 

личности и т.д.), их интерпретация, а также разра-

ботка конкретных предложений по продвижению 

национального бренда “Сделано в России”. Дру-

гой пример. Проект по дисциплине “История Рос-

сии” может быть ориентирован на анализ кон-

кретного произведения художественной куль-

туры, результаты которого могут быть представ-

лены в в виде слайд-презентации или эссе, в кото-

ром раскрыта пред-история и история создания 

выбранного произведения, исторический и социо-

культурный контекст его прошлого существова-

ния и современного видения автором проекта. 

Предложенный знаково-символический 

подход предполагает методы, ориентированные 

на расширение и углублений знаний студентов в 

области семиотического анализа текстов, умение 

понимать смысл “текста культуры”, на овладение 

навыками грамотного использования того или 

иного визуального изображения. При этом текст 

рассматривается как сообщение, который отпра-

витель сообщения (источник) передают реципи-

енту (получателю) сообщения. Интерпретация 
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символов зависит от социо-культурного опыта ре-

ципиента, от уровня и направленности образова-

ния. 

Интересно отметить, что в современную 

эпоху под влиянием глобализационных процес-

сов символы, которые в прежние эпохи, были ха-

рактерны для конкретной локальной культуры, 

получают более широкое распространение в рам-

ках глобальной культуры. Отсюда происходит 

“размывание” исконно сакральных значений  и 

смыслов, которыми они наделялись в конкретной 

локальной культуре. Например, символ инь-ян 

можно встретить в татуировках людей разных 

культур и вероисповеданий. Молодежь подвер-

жена влиянию глобализационных тенденций, 

прежде всего в плане экспансии западной цивили-

зации,  формирования международной системы 

символов в силу повышенного интереса к знаком-

ству с контентом зарубежных социальных медиа. 

Отсюда возможны риски размывания традицион-

ной для российской национальной культуры си-

стемы идеалов, норм и ценностей, влекущей за со-

бой профанацию национальных символов. 

Заключение. 

Цифровизация приводит к осознанию че-

ловеком необходимости развития способности 

визуального мышления как реакция на необходи-

мость “ответа” на  изменения способов получения 

информации и ее образно-знаковом содержании. 

Эффективная реализация студентов в будущей 

профессии в цифровой экономике  требует высо-

кого уровня не только цифровой, но и визуальной 

грамотности, что предполагает формирование 

специальных навыков по восприятию, обработке 

и использованию большого объема информации. 

Знание культурной символики своей страны, а 

также других народов и стран является важным 

компонентом образовательного и культурного ка-

питала человека. Поэтому развитие визуальной 

грамотности в  контексте знания образов и симво-

лов, укоренных в российской национальной куль-

туре, владении техниками адекватной интерпре-

тации визуальных символов в историко-культур-

ном, социо-этническом, религиозной и политиче-

ском контекстах, умении применять свои знания 

в своей профессиональной деятельности, явля-

ются ключевыми индикаторами  информационно-

культурной компетенции.  
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