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В статье структурируются основные теоретические сведения об инфографике на основе анали-
за исследований белорусских и зарубежных авторов. Приведены варианты определения понятия 
«инфографика». Дана краткая история инфографики от ее зарождения до современности. Пред-
ставлены варианты классификации инфографики с точки зрения характера визуализации, принципа 
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Введение. Для современного мира харак-
терно постоянное увеличение потоков инфор-
мации и ограниченность времени для работы с 
ней. С каждым днем растет количество средств, 
с помощью которых информация может посту-
пать к человеку. Извлечение действительно 
важных и полезных сведений становится доста-
точно сложной задачей. В результате преобра-
зуются и способы работы с информацией. 

Одним из методов представления информа-
ции является инфографика (информационная 
графика) [1, 2]. Это способ визуализации, кото-
рый помогает автору сообщения четко и при-
влекательно подать информацию, а читателю 
быстро ее воспринять. Инфографика обладает 
богатым комплектом ресурсов, используемых в 
различных сферах массовых коммуникаций. 

Основная часть. Инфографика (от лат. 
informatio — осведомление, разъяснение, изло-
жение, греч. γραφικός — письменный, от γράφω — 
пишу) — это способ визуализации информа-

ции, который позволяет быстро и понятно 
представить данные читателю. Средства инфо-
графики могут включать в себя изображения, 
графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, 
карты, списки [2–5]. 

Инфографика также определяется как область 
коммуникативного дизайна, в основе которой 
лежит графическое представление информации, 
связей, числовых данных и знаний [6]. 

В зарубежной литературе под термином 
«инфографика» понимают не просто визуали-
зацию данных, а соединение графического ди-
зайна, иллюстраций и текста с целью создания 
единого сюжета [7, 8]. 

История развития инфографики. Ученые 
расходятся во времени зарождения инфогра-
фики. Некоторые исследователи [1] считают 
прообразом инфографики наскальную живо-
пись. Другие опровергают эту точку зрения [9], 
поскольку наскальные рисунки, как и слова, 
несут закодированную информацию. По мнению 
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американского профессора психологии Майкла 
Френдли, инфографика зародилась в ХII в. в 
связи с развитием математики, географии, фи-
зики и астрономии [10]. 

Предназначение первых работ по визуали-
зации данных в основном сводилось к иллюст-
рации полученных учеными результатов, и они 
не стали самостоятельными достижениями в 
инфографике [11]. 

Впервые табличные данные были связаны 
с графикой в период ранней европейской кар-
тографии. Ученый Николай Орезмский ввел 
описание движения объекта относительно 
долготы (времени) и широты (скорости), свя-
зав с помощью графики геометрическое про-
странство с абстрактными физическими свой-
ствами (время, скорость, температура). «Вели-
кий перелом» в картографии связывают с 
изданием в 1406 г. копий с греческих рукопи-
сей Александрийской библиотеки — Cosmo-
graphia, где были визуализированы отношения 
табличных чисел и геометрических позиций в 
пространстве [1, 9, 12]. 

Первым, кто попробовал отобразить скры-
тое в доступном варианте и сопроводить свои 
изображения текстом, был Леонардо да Винчи. 
В своей работе «Инструкции по сборке и экс-
плуатации машины горизонтального враще-
ния» (1495) он пояснил принцип работы и на-
значение изображенных предметов. Именно 
Леонардо да Винчи считают родоначальником 
объясняющей графики [1]. 

Отдельные попытки представления стати-
стических данных и различного рода наблюде-
ний предпринимались в XVII и XVIII вв., наи-
большую известность получили кривые смерт-
ности Христиана Гюйгенса (1669), график 
изменения атмосферного давления в зависимо-
сти от высоты над уровнем моря Эдмунда Гал-
лея (1686), график сезонных изменений темпе-
ратуры почвы Иоганна Ламберта (1779). Фран-
цузский математик и философ Рене Декарт в 
1637 г. формализовал графический подход к 
визуализации таблиц [12]. 

В середине XVIII в. Уильям Плейфер со-
вершил настоящую революцию в области пред-
ставления данных. В своей книге «Коммерче-
ский и политический атлас» он ввел в оборот 
основные типы диаграмм: линии, области, 
столбчатые, линейные и круговые, а также ис-
пользуемые приемы: выделение областей цве-
том; использование наклонов линий для пред-
ставления изменений и трендов; использование 
фигур разного размера для сравнения показате-
лей; деление окружности на сегменты, наложе-
ние кругов [12]. 

Продолжателями дела Уильяма Плейфера 
стали английская медицинская сестра Флоренс 

Найтингейл и французский инженер Шарль 
Минард. Они использовали диаграммы для до-
казательства собственных воззрений, сложив-
шихся на основе анализа накопленных ими 
данных. Их работы связаны со статистическим 
анализом потерь в войнах, которые Англия и 
Франция вели с Россией в XIX в. [12]. 

Ф. Найтингейл задолго до войны занима-
лась медицинской статистикой, слушала лек-
ции известных профессоров и по ее окончании 
применяла свои знания для анализа причин 
смертности в послевоенный период из-за болез-
ней солдат, получивших ранения во время бое-
вых действий. Она демонстрировала свои ре-
зультаты в виде графиков, меньшей частью ко-
торых были простые столбчатые диаграммы, а 
большая подавалась в разработанной ею форме, 
которую она назвала сoxcomb (гребень). Он 
представлял собой версию круговой диаграммы 
(pie), разбитой на 12 секторов, соответствующих 
месяцам, на них накладывались раскрашенные 
сегменты, каждый из которых нес определенную 
нагрузку — число раненых, умерших и т. д. [12]. 

Инженеру-строителю Минарду Ш. графика 
была близка, и, выйдя на пенсию, он применил 
свои навыки к анализу исторических данных.  
В 1859 г. опубликовал самый известный график 
«Карта потерь Французской армии во время 
войны с Россией 1812–1813 гг.». В одну диа-
грамму Минард «упаковал» численность ар-
мии, потери, географическое положение и тем-
пературу окружающей среды [12]. 

Истоки инфографики в периодической пе-
чати Е. А. Баранова [13] связывает с британ-
ской газетой «The Daily Courant», которая в 
1702 г. опубликовала материал о визите испан-
ского короля Филиппа V в бухту Кадиз. Жур-
налист дополнил текст географической картой, 
на которой отметил места встречи монарха. 

В начале XIX в. графика стала постоянной 
составляющей криминальной хроники в газете 
«The Times». Материалы криминальной хрони-
ки сопровождались не только гравюрой дома, 
где произошло преступление, но и реконструк-
цией событий в виде схемы, создаваемой на ос-
нове версий полиции. В создании материала 
участвовал журналист, художник и гравер [11]. 

Издатели стали применять новый подход 
к подаче информации — ее «уплотнение» за 
счет использования ярких иллюстраций и крат-
ких текстов. Появление таких материалов вос-
принималось читателями неоднозначно: среди 
публики были консерваторы, которые счита-
ли их примером упрощенной и неглубокой 
журналистики; другие находили их оригиналь-
ными и лаконичными [1, 2]. 

В середине XIX в. появился новый тип 
журнала, представляющего новости визуально. 
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Это полностью изменило внешний вид журна-
лов, привыкших к обилию текстов с относи-
тельно небольшими иллюстрациями. Первыми 
проводниками в массовую аудиторию идеи ви-
зуализации новостей стали журналы «The 
Illustrated London News» и «L'Illustration» [11]. 

С 30-х гг. XX в. началось развитие иллюст-
ративной информационной графики, родона-
чальником которой стал британец Гарри Бек, 
предложивший в 1931 г. карту-схему лондон-
ской подземки [12]. 

Считается, что в современном виде инфо-
графика появилась в 1982 г., когда начала изда-
ваться газета «USA Today». Первый ее редактор 
Лори Демо использовал следующее правило 
при создании своей газеты: «Если история на-
чинается непонятно и трудна для понимания, 
это момент, когда надо использовать графику» [11]. 
Такой принцип стал одной из основных причин 
того, что через несколько лет газета вошла в 
пятерку самых читаемых изданий страны. По 
проложенному «USA Today» пути пошли еще 
несколько газет, среди которых «New Yorker», 
«Esquire» [12, 14].  

Первые научные исследования в области 
инфографики начались в 20–30-е гг. ХХ в. Ав-
стрийский социолог и экономист Отто Нейрат 
предложил идею создания единого графическо-
го языка Isotype (International System Of 
Typographic Picture Education). Первые правила 
этого графического языка были опубликованы 
О. Нейратом в 1936 г. в книге «International 
Picture Language, The first Rules of Isotype». Бы-
ла предложена концепция создания словаря 
графических символов для представления раз-
личных сведений образовательного характера 
для просвещения населения вне зависимости от 
уровня образования и владения языком [15]. 

Отцом современной инфографики считается 
Эдвард Тафти, создавший концепцию развития 
инфографики и огромную коллекцию ее при-
меров. Иллюстративные материалы в его рабо-
тах включают гравюры, фотографии, карты, 
изображения, созданные с помощью компьютера, 
и встроенные объекты-задвижки, показываю-
щие сравнительные изменения в иллюстрациях 
до и после воздействия пользователя [1, 2].  

Э. Тафти подходит к изучению инфографи-
ки с различных сторон. Так, в работе «Visual 
Explanations: Images and Quantities, Evidence 
and Narrative» он не только формулирует ос-
новные идеи и возможности инфографики — 
точность, достоверность и масштабность ви-
зуализации данных, но и демонстрирует эффек-
тивность информационного дизайна для реше-
ния серьезных проблем [1]. 

Классификация инфографики. С развити-
ем информационных технологий инфографика 
перешла на новую ступень. Изменились вари-

анты представления объектов инфографики: 
появилась возможность создавать динамиче-
ские, управляемые, интерактивные объекты, 
реконструировать различные события и про-
цессы, создавать объемные структуры. 

Значительно расширился диапазон примене-
ния инфографики — ее используют в журнали-
стике, рекламе, географии, статистике, сфере 
образования и др. В то же время трансформиро-
вание инфографики и вариантов ее применения 
не затронули ее основного свойства — структу-
рированности представляемой информации [1]. 

Существует несколько видов классифика-
ции инфографики. 

По характеру визуализации данных выде-
ляют две группы видов инфографики [1, 16]:  

— для представления количественных (чи-
словых) данных: графики, диаграммы, гисто-
граммы и номограммы, которые, в свою оче-
редь подразделяются на подгруппы (точечные, 
линейные, круговые и т. п.); 

— для представления совокупности (на-
пример, иерархий) объектов и качественных 
данных: организационные диаграммы; диа-
граммы трендов; планы-графики, технологиче-
ские диаграммы; рисунки и схемы, реконструк-
ции; ментальные карты знаний, процессов, 
сущностей; миниатюры (пиктограммы, иконки, 
указатели) и др. 

П. Н. Тарасенко [17] предлагает делить ин-
фографику по принципу самодостаточности 
информации на независимую и комплементар-
ную, т. е. дополняющую другие материалы.  

С точки зрения объекта представления  
А. В. Авиденко [18] выделяет девять основных 
типов инфографики: статистическая, таймлайн, 
карта, схема, иерархия, матрица, алгоритм, фо-
то, сравнение. 

С точки зрения технологии выделяют такие 
типы инфографики, как статичная (представля-
ет факты, числовые данные и взаимосвязи ме-
жду ними в виде диаграмм, таблиц, графиков), 
динамичная (отражает динамику развития или 
прогресс) [16, 19, 20], а также видео-инфогра-
фика, которая в настоящий момент активно за-
воевывает телеэфир [21]. 

По критерию технологии существует и другая 
классификация, разработанная в журналистике 
для инфографики, публикуемой на интернет-
сайтах и в электронных версиях средств массовой 
информации (СМИ) [22]: статичная инфографи-
ка, простая динамичная инфографика, оператив-
ная 3D-реконструкция, cложная статичная схема, 
сложная динамическая схема, Flash-заметка. 

Развитие мультимедийных технологий позво-
ляет журналисту или редактору на качественно 
новом уровне адаптировать конечный информа-
ционный продукт под потребности, возможно-
сти и ожидания целевой аудитории. Тенденция 



114 Èíôîãðàôèêà êàê ñîâðåìåííûé ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

вытеснения традиционных печатных СМИ элек-
тронными сопровождается переходом от статич-
ной к мультимедийной, динамичной, интерак-
тивной инфографике, что требует использования 
специальных программмных инструментов [23]. 

Создание инфографики стало общедоступ-
ным видом деятельности журналиста благодаря 
появлению специальных сервисов. Они пред-
ставляют собой значительно упрощенный гра-
фический редактор с упором на иконографику 
и создание графиков разных типов. Созданную 
здесь инфографику можно разместить в социаль-
ных сетях, на сайте или сохранить на компью-
тер в виде изображения [16]. 

Функции инфографики. Функции инфо-
графики можно разделить на три основные 
группы [1]: 

— иллюстративная — реализуется при дос-
тижении оригинальности и привлекательности 
инфографики; наглядности и компактности ви-
зуальных данных, графической акцентуализа-
ции главной информации; 

— когнитивная — проявляется в структу-
рировании и систематизации информации; свя-
зи образного и абстрактного; целостности вос-
приятия; стимуляции анализа и синтеза инфор-
мации; активизации ассоциаций; 

— коммуникативная — выполняется в ин-
струкции к действию, визуальном указании, 
маркировке значимости фрагментов, визуаль-
ной рекомендации; руководстве по освоению 
информации. 

Некоторые исследователи выделяют инфо-
графику как особый синтетический журналист-
ский жанр. В этом случае инфографика должна 
выполнять также информационную функцию 
[14, 24, 25]. 

Для учебных изданий важной является об-
разовательная функция инфографики. Она реа-
лизуется в упрощении процесса восприятия 
информации, ее объяснении с помощью графи-
ческих объектов [5, 25]. 

Преимущества инфографики. Одно из 
приоритетных направлений современного ди-
зайна периодических изданий — тенденция к 
максимальной визуализации содержания. Же-
лая максимально использовать возможности 
инфографики, издатели по всему миру занялись 
изучением влияния визуализированной инфор-
мации на читателя. Согласно исследованиям, 
размер инфографики может изменять модель 
восприятия газеты. Если статью дополняет зна-
чительная по формату инфографика, то чита-
тель предпочтет исследовать ее до того, как 
прочтет текст. Изучение вначале визуального 
элемента происходит и в том случае, если тема 
статьи является сложной. Наивысшего уровня 
понимания удалось достичь посредством ком-
бинирования текста и инфографики [25]. 

Инфографика как способ подачи информа-
ции имеет ряд преимуществ [25]: 

— представляет собой визуализированное 
через графические объекты сообщение. С уче-
том того, что большинство современных чита-
телей лучше усваивают информацию, вопло-
щенную в визуальных образах, коммуникация 
от отправителя сообщения к получателю (чита-
телю) становится более успешной; 

— максимально исключает информацион-
ный шум, для нее характерна достаточность, но 
не избыточность сведений; 

— любая инфографика дает концептуализа-
цию темы, поскольку выбор образа, визуализи-
рующего сообщение, предполагает точный от-
бор графических решений. 

Инфографика соответствует основным тен-
денциям современной журналистики. Она вос-
требована электронными и печатными издания-
ми, отвечает условиям дигитализации (перевода 
содержания в цифровой формат), в ней высока 
концентрация контента, материал подается лако-
нично и емко, занимая при этом небольшую 
площадь в печатных и интернет-СМИ или немно-
го эфирного времени. Кроме того, инфографика 
является мультимедийным текстом: в ней проис-
ходит слияние текста, звука и изображения [26]. 

Показатель качества инфографики — высокий 
уровень концентрации информации в ней. Благо-
даря этим факторам инфографика, интегрирующая 
все возможности мультимедийного текста СМИ, 
сегодня остается востребованной в журналистике 
и является своего рода эксклюзивной работой кол-
лектива редакторов и дизайнеров [26]. 

Методика создания инфографики. Инфо-
графика предполагает визуализацию данных, 
где важную роль играет не только графическое 
исполнение, но и фактическая информация. 
При создании концепции следует учитывать, 
что инфографика должна обладать следующи-
ми свойствами: способность передавать цело-
стное содержание через систему визуальных 
образов, единство текста и изображения, дос-
тупность интерпретации инфографики аудито-
рией в соответствии с авторским замыслом, 
информативность в сочетании с привлекатель-
ностью и нескучностью [14]. 

Создание инфографики предполагает ее разра-
ботку на двух уровнях: концептуальном (стратеги-
ческом) и уровне реализации (тактическом) [14]. 

На концептуальном этапе детально прора-
батывается идея инфографики. Этап включает 
следующие действия [14, 27]: 

— выбор темы, формулирование цели создания 
инфографики и определение целевой аудитории; 

— сбор данных и материала по теме; 
— анализ и обработка собранной информа-

ции, отбор данных и перевод их в удобный для 
визуализации формат; 
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— разработка графической идеи и выбор 
средств визуализации в зависимости от количе-
ства данных, целей формата издания. 

На этапе реализации инфографики выпол-
няются следующие операции [14]: 

— разбивка текста на отдельные составные 
части: время, место, числовые данные, коммен-
тарии и т. д.; 

— оценка возможности визуализации этих 
частей или сохранения их в текстовом формате; 

— выбор конкретного или абстрактного об-
раза; оценка его соотношения со стереотипами 
и распространенности в аудитории; 

— стилизация изображений, создание гар-
монии между формой и содержанием; 

— преобразование статистической информации 
в графики и диаграммы, поиск способов сочетания 
визуальных форм с точки зрения композиции; 

— соотнесение событий и образов во вре-
мени при помощи исторических ориентиров 
(создание тайм-лайнов, выбор символьного или 
цифрового выражения времени); 

— систематизация данных в пространстве 
будущей графики (выявление причинно-следст-
венных связей между различными частями тек-
ста, распределение событий по порядку, рас-
становка читательских приоритетов, подбор 
или составление текстовых вставок, проверка 
точности информации); 

— окончательная компоновка графики (же-
лательно создание эскиза); 

— создание заголовка и подзаголовка (но-
минативных, неметафоричных); 

— проверка и редактирование инфогра-
фики (текста, изображений, а также автор-
ских прав). 

Таким образом, можно отметить следую-
щие особенности инфографики: 

— наличие графических объектов; 
— полезная и актуальная информация; 
— красочное представление; 
— внятное и осмысленное освещение темы. 
Заключение. Инфографика может в при-

влекательной форме организовывать и пред-
ставлять огромное количество данных, а также 
показывать значение фактов и объектов в про-
странстве и времени, изображать тенденции. 
Благодаря этому свойству она получила рас-
пространение в электронных и печатных СМИ, 
учебной и научной литературе.  

Знание теоретических основ при подготовке 
инфографики позволит предоставить для чита-
тельской аудитории качественный контент с 
учетом современных тенденций в области из-
дательского дела. Издание, грамотно исполь-
зующее возможности инфографики, может 
расширить аудиторию, повысить доход и кон-
курентоспособность на рынке. 
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