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Аннотация. Актуальность. Увеличивающиеся в геометрической прог-
рессии потоки информации, которую необходимо оперативно и качественно 
перерабатывать и рационально использовать для дальнейшего устойчивого 
развития научной, производственной сфер и системы образования, требуют 
поиска адекватных, сообразных психологическим особенностям восприятия 
и мыслительных процессов средств потребления и трансляции информацион-
ных массивов, знаний, сведений, фактического материала и пр. Ключевым 
цивилизационным трендом эпохи знаниевого уклада становится визуализа-
ция как наиболее удобная и компактная форма представления различного ро-
да данных. 

Цель публикации состоит в обосновании необходимости проектирова-
ния и применения новых дидактических средств – визуальных дидактических 
регулятивов логико-смыслового типа, предназначенных для совершенствова-
ния технологий обучения. 

Методология и методики исследования. Методология исследования вклю-
чает концепцию логико-смыслового моделирования знаний, представленных 
на естественном языке, и концепцию ориентировочных основ действий в обу-
чении. Методикой исследования выступает графическая визуализация логи-
ко-смыслового моделирования знаний. 

Результаты. Сформулировано определение визуальных дидактических 
регулятивов логико-смыслового типа, представлены их характеристики, гене-
зис, структура и функции применения в технологиях обучения. Показано ре-
шение задачи синтеза регулятивов в форме их координатно-матричной 
структуры, и рассмотрены универсальные учебные действия, выполняемые 
при их проектировании. Обозначены перспективы применения новых дидак-
тических визуальных средств. 
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Научная новизна. Описана логика эволюции дидактических наглядных 
средств: от иллюстративности – через опорность материала – к визуальным 
регулятивам с расширенными дидактическими функциями. Обоснована уни-
версальная координатно-матричная графическая реализация регулятивов. 
Утверждается, что в условиях возрастающего количества формальных, неоду-
шевленных новаций – стандартов, тестовых методов обучения и контроля, ЕГЭ 
и т. п. – наглядно представленные регулятивы логико-смыслового типа акти-
визируют ослабленное субъект-субъектное взаимодействие в учебном процес-
се, стимулируют творческую составляющую проектной и экспериментальной 
деятельности педагога, чем отчасти компенсируют неизбежные потери в об-
разовании при формальных подходах к его реализации. Понятие «визуальные 
дидактические регулятивы логико-смыслового типа» предлагается использо-
вать как новую единицу терминологического аппарата дидактики. 

Практическая значимость. Предложены практические конструкции 
визуальных дидактических регулятивов логико-смыслового типа и показаны 
возможные области их применения в технологиях обучения. 

Ключевые слова: визуализация, логико-смысловое моделирование, ви-
зуальные дидактические регулятивы, логико-смысловые модели, логико-смыс-
ловые навигаторы 
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Abstract. Introduction. There is a growing recognition that information 
flows are developing at a geometric rate. These information flows require to be 
quickly and qualitatively processed for further sustainable development of sci-
entific and production spheres. Thus, the education system requires the search 
of adequate means of consumption and broadcast of information, knowledge, 
data, actual material, etc., corresponding to psychological features of perception 
and thought processes. Visualization as the most convenient and compact form 
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of different submission of data is becoming a key civilization trend of the infor-
mation age. 

The aim of the publication is to justify the necessity of designing and apply-
ing new didactic means – visual didactic regulators of the logical-semantic type 
aimed at improving of teaching technologies. 

Methodology and research methods. The research methodology includes the 
concept of logical and semantic modeling of knowledge presented in natural lan-
guage, and the concept of orienting bases of actions in teaching. The method of 
the present research is graphic visualization of logical and semantic modeling of 
knowledge. 

Results. The definition of the concept “visual didactic regulators of the logi-
cal-semantic type” is formulated; its characteristics, genesis, structure and functi-
ons, and the prospects for its application in teaching are presented. The solution 
of the problem of synthesizing the regulators in the form of the coordinate-matrix 
structure of the regulators is shown; the universal learning activities performed in 
the course of the regulators’ design are considered. The prospects for the applica-
tion of visual didactic regulators are highlighted. 

Scientific novelty. The logic of the evolution of didactic visual aids is shown: 
from illustrative – through the support – to visual didactic regulators with exten-
ded didactic functions. The universal coordinate-matrix graphic realization of re-
gulators is proved. While the amount of formal, inanimate innovations – stan-
dards, test methods of training and control, the Unified State Exam, etc., is being 
increased, visually presented regulators of the logical-semantic type make active 
impaired subject-subject interaction in educational process. Furthermore, visual 
didactic regulators stimulate a creative component of design and experimental ac-
tivity of the teacher. It is suggested to use the concept “visual didactic regulators 
of the logical-semantic type” as a new unit of the terminological apparatus of Di-
dactics. 

Practical significance. Practical constructions of visual didactic regulators of 
the logical-semantic type are proffered; possible areas of visual didactic regula-
tors’ application in teaching technologies are revealed. 

Keywords: visualization, logical-semantic modeling, visual didactic regula-
tors, logical-semantic models, logical-semantic navigators 
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Введение 
Уплотнение информационных потоков при одновременном ускорении 

их поступления и необходимость более оперативной обработки информаци-
онных массивов усиливают роль визуализации – ключевого цивилизационно-
го тренда. Яркая иллюстрация тому – насыщенные визуальными информа-
ционными элементами интерфейсы систем управления авиации, наземной 
военной техники, технологически сложных производств, компьютерных про-
грамм, диагностических медицинских приборов и т. п. 

Соответственно, возрастает значимость информационной визуали-
зации и в образовании, при этом до сих пор недостаточно разработанным 
остается важный сегмент дидактики – визуализация методов и средств 
моделирования знаний, представленных на естественном языке, т. е. на 
языке обучения. 

Можно отметить фрагментарное применение в преподавании отдель-
ных предметов таких структуроупорядочивающих наглядных средств, как 
опорные сигналы, фреймы и совсем редко – графы. Однако важные характе-
ристики применяемых или рекомендуемых различных дидактических, психо-
логических и метрологических наглядных средств исследовались не в должной 
мере. Таким образом, проблема создания и применения в образовании эффек-
тивных визуальных средств, т. е. средств с расширенными иллюстративными, 
опорными и регулятивными функциями, остается актуальной. 

Методы и средства визуального представления знаний необходимо 
совершенствовать еще и затем, чтобы выравнивать уровни интеллекту-
альной и профессиональной деятельности в образовании. Объективный 
детерминант этого – формируемый в процессе образования механизм 
мышления человека эпохи знаниевого уклада, или третья сигнальная сис-
тема человека, оперирующая свернутой формой представления знаний: 
возникшими вследствие технологической революции схемами, формула-
ми, алгоритмами и моделями. 

Обзор литературы 
Визуализация в российской дидактике представлена попытками 

фрагментарного применения различных опорных сигналов, структурно-
логических схем и фреймов, а в последнее время еще и ментальных карт, 
привнесенных в образование из бизнеса [1]. 

За рубежом проблемы визуализации активно разрабатываются: ис-
следуются специфика памяти и ее поддержка с помощью визуальных об-
разов; изучается роль визуализации в процессах познания и обучения 
и проектируются визуальные средства инфографики, карты памяти, мен-
тальные карты и т. п. 
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В частности, известны работы T. Buzan и его последователей, опи-
сывающие структурированные графические карты разума, содержащие 
смысловые связи и использующие цветовую маркировку1. Реализуя после-
довательно принцип структуризации информации в графике, автор отда-
ет предпочтение криволинейным линиям. Между тем многочисленные куль-
товые знаки, геральдика, купола храмов и мечетей указывают на ради-
ально-круговую графику как более предпочитаемую человечеством [2, 3]. 

H. Kouyoumdjian убедительно показывает, что слова – это абстрак-
тные объекты, трудно хранимые в памяти в сравнении с изображениями 
или предметами, обладающими визуальными эффектами, например фо-
тографиями, иллюстрациями, значками, символами, эскизами, рисунка-
ми и концепт-картами, которые могут служить прекрасными инструмен-
тами обучения в силу того, что запоминаются намного легче [4]. 

В работах S. Tergan, T. Keller представлены экспериментальные, 
опытно-конструкторские разработки в области визуализации информа-
ции для содействия образовательному процессу [5]. 

S. Stokes рассматривает существующие стили обучения в связи 
с используемыми преподавателями визуальными эффектами; приводит 
примеры и анализирует результаты визуализации в современной вычис-
лительной технике; формулирует основные положения концепции визу-
альной грамотности, которая определяется ученым как способность верно 
воспринимать и интерпретировать изображения, а также как умение соз-
давать их с целью трансляции компактным образом оформленной учеб-
ной информации, научных идей и целых концепций [6]. 

Lindelani E Mnqunic развивает концепцию визуальной грамотности 
и ее позитивного влияния на познавательные процессы, улучшение каче-
ства научного образования. Теоретический процесс визуализации в рабо-
тах этого автора представлен тремя этапами: интернализацией; концеп-
туализацией; экспортированием визуальных моделей [7]. 

J. M. Brill, D. Kim и R. M. Branch предлагают определять визуальную 
грамотность как умение понимать, создавать (проектировать) и использо-
вать в учебной и профессиональной деятельности культурно значимые об-
разы, объекты, символы и производить визуальные действия. В публика-
циях данных авторов утверждается, что визуально грамотный человек об-
ладает развитым образным мышлением, владеет навыками анализа, син-
теза и конструирования образных статических и динамических объектов 
в определенном пространстве, способен понимать и оценивать визуаль-

                                                 
1 Buzan T. Use Your Head. London: BBC Books, 1974. 157 p. 
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ные сообщения, вызывать в собственном сознании и воображении окру-
жающих яркие, выразительные, объемные образы [8]. 

Richard M. Cash обосновывает целесообразность использования ви-
зуальных дидактических средств в качестве регуляторов самоорганиза-
ции работы обучающихся [9]. 

Показательно, что теоретические изыскания и практикоориентирован-
ные исследовательские проекты, рассматривающие аспекты визуальной гра-
мотности и нацеленные на ее развитие и распространение, поддерживаются 
комплексом организационно-информационных ресурсов, в который среди 
прочих входят «Журнал визуальной грамотности»1, Международная ассоци-
ация визуальной грамотности2, а также Цифровая библиотека3. 

Обзор зарубежных научных источников показывает, что исследовате-
ли, занимающиеся интересующей нас проблематикой, основной акцент де-
лают на психолого-физиологических составляющих визуального восприятия. 
Задаче поиска универсальной графической визуализации знаний, с нашей 
точки зрения, внимания уделяется мало. В открытой информации также за-
труднительно отыскать публикации по расширению функций наглядности: 
от иллюстративных – через опорные – к регулятивным. Характеристики при-
меняемых наглядных средств подробно и отдельно не изучались, как и не 
обосновывались их графические формы. Нами не обнаружены работы, в ко-
торых употребляется понятие «визуальные дидактические регулятивы», ис-
пользованное в формулировке названия данной статьи. Все перечисленное 
инициировало исследование, изложенное далее. 

Материалы и методы 
Отмеченная выше тенденция визуализации информационных потоков 

и насыщение их различными схемами, формулами, алгоритмами и моделями – 
это объективная основа глобального процесса цифровизации производства, эко-
номики и других сфер деятельности человека. В этих условиях ведущим меха-
низмом мышления человека становится «третья сигнальная система человека», 
оперирующая свернутыми формами знаний и являющаяся результатом эволю-
ции интеллекта (рис. 1). Соответственно, в технологиях обучения ведущим ин-
струментом данного механизма мышления должны стать визуальные дидакти-
ческие регулятивы, которые выступают предметом нашего исследования. 

 

                                                 
1 Journal of Visual Literacy. Available at: http://ivla.org/new/journal-of-visual-

literacy-485 
2 International Visual Lite racy Association. Available at: http://www.ivla.org/ 

portal/intro.htm 
3 Artstor Digital Library. Available at: http://www.artstor.org/ 
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Рис. 1. Эволюция механизмов мышления 

Fig. 1. The evolution of mechanisms of thinking 

Визуальными дидактическими регулятивами логико-смыслового ти-
па являются многомерные, образно-понятийные координатно-матричные 
конструкции – логико-смысловые модели и навигаторы, обладающие ил-
люстративными, опорными и регулятивными функциями, необходимыми 
для оперирования знаниями, представленными на естественном языке, 
т. е. на языке обучения. 

Генезис визуальных дидактических регулятивов, в соответствии с на-
шей авторской концепцией, включает три методологические ветви: ветвь ме-
тода моделирования знаний, представленных на естественном языке, ветвь 
ориентировочных основ действий – прототипа будущих дидактических регу-
лятивов, и ветвь графической визуализации знаний. Решение задачи синтеза 
данных трех ветвей осуществляется научной лабораторией дидактического 
дизайна Башкирского государственного педагогического университета. Эта 
работа началось в 1987 г. и продолжается по настоящее время [10]. 
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Первую ветвь визуальных дидактических регулятивов отражает 
фундаментальный метод логико-смыслового моделирования знаний, тран-
слируемых и воспринимаемых на естественном языке. Метод был разра-
ботан М. М. Субботиным в конце прошлого века для задач экономики 
и управления; результаты компьютерного моделирования представлены 
в нем в форме семантических сетей и графов1. Естественно, что задача 
адаптации данного метода к технологиям обучения не ставилась. 

Вторая ветвь соотносится с предложенной П. Я. Гальпериным концеп-
цией ориентировочных основ действий (ООД) в вербальной форме2. Ориенти-
ровки в форме инструктивных указаний заняли свое место в педагогической 
практике, но их внедрение столкнулось с барьером одноканальности мышле-
ния человека, трактуемым Ю. А. Самариным как затрудненность восприятия 
и учебного материала, и указаний на действия с ним в случаях, когда они 
транслируются в одной и той же, например вербальной, форме3. 

Третья ветвь представлена, как упоминалось выше, попытками фраг-
ментарного применения различных опорных сигналов, структурно-логических 
схем, фреймов и ментальных карт. Но, как показал опыт использования раз-
личных знаково-символических опорных сигналов и схем, они требуют пере-
кодирования символов в понятийную форму и обратно, т. е. дополнительных 
временны́х ресурсов и ресурсов памяти, которые тратятся на малоэффектив-
ную работу в процессе познания. 

В качестве методического инструментария исследования нами был 
применен метод многомерной визуализации логико-смыслового моделирова-
ния знаний, представленных на естественном языке (языке обучения) – пра-
родителя семантических сетей, графов и фреймов. На основе данного мето-
да был выполнен синтез трех ветвей визуальных дидактических регулятивов. 

В ходе экспериментальной работы с наглядными дидактическими сред-
ствами приходилось многократно убеждаться в существовании барьера одно-
канальности мышления человека, обнаруженного Ю. А. Самариным, и в целе-
сообразности разведения содержательного и управляющего компонентов учеб-
ного процесса в соответствии с аудиальным и визуальным каналами воспри-

                                                 
1 Субботин М. М. Метод логико-смыслового моделирования коллективного 

принятия решений // Методология инженерной психологии, психологии труда 
и управления. Москва, 1981. С. 275–283. 

2 Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формирова-
нии умственных действий // Исследование мышления в советской психологии / 
под ред. Е. В. Шороховой. Москва, 1966. С. 236–277. 

3 Самарин Ю. А. Очерки психологии ума. Москва: АПН РСФСР, 1962. 
С. 447–479. 
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ятия. В связи с этим пришлось решить непростую задачу по определению эф-
фективной графической формы визуального управляющего компонента. 

 

 

Рис. 2. Координатно-матричный каркас визуального дидактического 
регулятива логико-смыслового типа 

Fig. 2. Coordinate-matrix frame of visual didactic regulators  
of logical-semantic type 

В частности, был произведен анализ графических особенностей разно-
образных социальных артефактов (многочисленных символов и знаков, архи-
тектурных решений, планировок поселений, интерфейсов научных и техноло-
гических систем), что позволило выявить доминирование двух графических 
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элементов – радиальных и круговых [11, 12], подсказавших визуально удоб-
ную координатно-матричную графическую форму многомерных логико-смыс-
ловых моделей – будущих визуальных дидактических регулятивов1 (рис. 2). 

Результаты решения 
С помощью многомерных координатно-матричных моделей логико-

смыслового типа была решена задача разведения содержательного и уп-
равляющего компонентов учебного материала по аудиальному и визуаль-
ному каналам восприятия (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Разделение содержательного и управляющего компонентов 

в потоке учебного материала 
Fig. 3. The separation of substantive and control components in the stream  

of educational material 

                                                 
1 Штейнберг В. Э. Теоретико-методологические основы дидактических мно-

гомерных инструментов для технологий обучения: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 
Екатеринбург, 2000. 24 с. 
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Такие многомерные логико-смысловые модели, в которых содержа-
тельный компонент представлен на естественном языке, а логический – 
на графическом, с нашей точки зрения, можно определить как «визуаль-
ные дидактические регулятивы» (далее – ВДР) первого поколения [13, 14]. 
На рис. 4 в качестве примера приведен такой ВДР – многомерная логико-
смысловая модель «Демидовское наследие». 

 

 
Рис. 4. Визуальный дидактический регулятив (ВДР) первого поколения – 

логико-смысловая модель «Демидовское наследие» (Е. В. Ткаченко, 
О. В. Фищукова) 

Fig. 4. A first-generation visual didactic regulator (VDR) – logical-semantic 
model “Demidov Heritage” (E. V. Tkachenko, O. V. Vysokova) 

Далее нами были определены свойства и функции ВДР логико-смысло-
вого типа, которые подразделяются на две группы – дидактические и психо-
логические [3]. 

Дидактические характеристики: 
● структура ВДР образована «смысловыми гранулами» – ключевыми 

словами, а вся конструкция воспринимается как целостный образ (в силу 
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особенностей правого полушария), благодаря чему они приобретают поня-
тийно-образные свойства; 

● топология ВДР достигается изображением координат в одной плоскос-
ти, многомерность характеризуется содержанием, а элементы содержания 
и связи имеют точную пространственную адресацию; ключевые слова распо-
лагаются вдоль координат по признаку наибольшей смысловой близости, меж-
ду ними и узлами соседних координат возникает ассоциативное сцепление 
и образуется семантически связная система из ключевых слов; 

● в исходном состоянии, до экспликации связей, элементы ВДР на-
ходятся в «разобранной» форме, что придает ВДР свойство недоопреде-
ленности представления знания, инициирующее познавательную деятель-
ность для последующего анализа и синтеза знаний. 

Психологические характеристики: 
● неочевидный эффект взаимодействия, диалога субъекта с ВДР – вирту-

альным собеседником-мыслеобразом, вынесенным во внешний план познава-
тельной деятельности и формирующим аналогичный образ во внутреннем пла-
не, благодаря чему возникает эффект аутодиалога, поддерживающий проекти-
рование и самообучение. Эффект основан на том, что мозг оперирует двумя 
«языками»: иконическим, образным языком правого полушария (в том числе 
иероглифами) и звукосимволическим речевым языком левого полушария; 

● улучшение системности мышления вследствие системной перера-
ботки информации в процессе первичного восприятия, благодаря чему 
вырабатывается необходимый стереотип мышления и деятельности; 

● поддержка памяти и увеличение информации в оперативной ее 
части благодаря уплотнению одновременно воспринимаемой и опериру-
емой информации (превышение порога Миллера на 15–20 элементов). 

В ВДР первого поколения (многомерных логико-смысловых моделях) 
преобладает статическое отображение знаний, представленных на естествен-
ном языке, при этом функция отображения объединяется с функцией микро-
навигации благодаря логической организации элементов знаний (рис. 5). 

Для проектирования ВДР первого поколения необходимо владение 
универсальными учебными действиями, представляющими собой технику 
учения, согласно стандартам образования. 

В ВДР второго поколения – многомерных логико-смысловых навига-
торах (Н. Н. Манько, В. Э. Штейнберг) – функция программирования вы-
полняемых действий и навигации усиливается за счет встраивания одной 
или нескольких матриц, отображающих необходимые действия с узловы-
ми элементами содержания темы (рис. 6) [11, 15, 16]. 
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Рис. 5. Визуальный дидактический регулятив (ВДР) первого поколения – 

логико-смысловая модель «Волшебная шпаргалка» 
Fig. 5. A first-generation visual didactic regulator (VDR) – logical-semantic 

model “Magic Crib” 
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Рис. 6. Визуальный дидактический регулятив (ВДР) второго поколения 

«Навигатор решения педагогических задач» (Н. Н. Манько) 
Fig. 6. A second-generation visual didactic regulator (VDR) “Navigator of the 

Solution of Pedagogical Tasks” (N. N. Manko) 

На рис. 7 приведен пример ВДР второго поколения с более высоким 
уровнем уплотнения информации, разработанный для пакета ВДР «Профес-
сиональная самоэффективность». Регулятив отображает программу форми-
рования визуализационной культуры педагога, его особенностью является 
совместное применение концепции профессиональной самоэффективности 
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специалиста («стажер» – «ремесленник» – «мастер») [17] и комплексной квали-
фикационной оценки («грамотность» – «компетенции» – «культура»). 

 

 

Рис. 7. Визуальный дидактический регулятив (ВДР) второго поколения 
«Визуализационная самоэффективность педагога» (В. Э. Штейнберг) 

Fig. 7. A second-generation visual didactic regulator (VDR) “Teacher 
Visualization Self-Efficiency” (V. E. Steinberg) 

Результаты сопоставления известных наглядных дидактических средств 
и разработанных визуальных дидактических регулятивов по критерию полно-
ты выполняемых учебных логических действий показаны в табл. 1. 

Как следует из сопоставления, полнота моделирования знаний, ото-
бражаемых визуально, увеличивается по направлению от опорных сигна-
лов к многомерным логико-смысловым моделям, а такие важные для их 
построения показатели, как графическое обоснование природосообразной 
визуализации и четкие, выведенные на основе тщательных исследован-
ний дидактические характеристики, пока отсутствуют. 
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Сопоставление наглядных дидактических средств 
Comparison of visual didactic means 
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Универсальные учебные действия логико-
смыслового моделирования 
+ – выполняются полностью 
+’ – выполняются частично 

 

1 2 3 4 5 6 7 
     + ● дидактические характеристики для 

проектирования и применения 
● didactic characteristics for design and 
application 

 +’ +’   + ● графическая обоснованная природо-
сообразная визуализация 
● graphically valid natural visualization 

+ + + + + + ● разделение темы на части (опора на 
Программы и опыт) 
● division of the topic into parts (reliance 
on Programs and experience) 

+’ +’ +’ + + + ● ранжирование частей: 
– попарное сравнение; 
– заключение о приоритетности; 
– размещение по часовой стрелке 
● ranking of parts: 
– pair-wise comparison; 
– conclusion about the priority; 
– clockwise placement 

   + + + ● «грануляция» знаний – выделение узло-
вых элементов содержания – узлов – 
УЭС (опора на Программы и опыт) 
● “granulation” of knowledge – allocation 
of nodal elements of content – NEC (reli-
ance on Programs and experience) 

   +’ +’ + ● систематизация узлов – УЭС: 
– поиск основания; 
– расстановка по основанию 
● systematization of nodes-NEC: 
– search for the basis; 
– base arrangement 
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1 2 3 4 5 6 7 
   +’ +’ + ● расстановка узлов – УЭС (опора на 

опыт) 
● arrangement of nodes – NEC (reliance 
on experience) 

+’ +’ +’ + + + ● выявление связей между узлами – 
УЭС: 
– определение направления связи; 
– определение содержания связи; 
– определение типа связи; 
– определение значимости связи 
● identification of connections between 
nodes – NEC: 
– determination of the direction of com-
munication; 
– determination of the content of commu-
nication; 
– determination of the type of communica-
tion; 
– determination of the significance of com-
munication 

+’ +’ +’ +’ +’ + ● свертывание обозначений координат 
и узлов – УЭС: 
– выделение ключевых слов; 
– подбор аббревиатур; 
– подбор символов 
● coagulation of the coordinates and no-
des – NEC: 
– selection of keywords; 
– selection of abbreviations; 
– selection of symbols 

 

Обсуждение и заключение 
Визуальные дидактические регулятивы логико-смыслового типа на 

координатно-матричной основе позволяют эффективно реализовать визу-
ализацию в дидактике в соответствии с функциональной эволюцией наг-
лядных средств и активизировать ресурсы визуального восприятия зна-
ний, представленных на естественном языке. 

Данные регулятивы – основной инструмент дидактического дизайна на 
инструментальной основе [13, 14], они же являются ресурсами технологий обу-
чения и самообразования он-лайн типа, так как позволяют проектировать 
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цифровые обучающие программы типа «Аутотьютор» различного назначения1, 
построенные на субагентном принципе и реализующие макро- и микронави-
гацию с помощью ВДР логико-смыслового типа (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Интерфейс компьютерной обучающей программы – электронный 

образовательный ресурс «Обучающая программа-тьютор 
“DMT_DESIGN(SA).1”»2  

Fig. 8. The interface of the Teaching Computer System-DMT_DESIGN (SA).1 

Не будет преувеличением предположение (которое подтверждается 
в практике работы научной лаборатории дидактического дизайна [12, 
18]) о том, что визуальные дидактические регулятивы логико-смыслового 
типа являются особым «языком моделей» – информационно плотным сред-
ством общения специалистов, в котором сочетаются и детальность, и це-
лостность обсуждаемой темы [19]. 

                                                 
1 Штейнберг В. Э., Манько Н. Н., Вахидова Л. В., Хакимжанов Р. С. Cвиде-

тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017613354 
(16.03.2017). Электронная информационно-образовательная программа «SK-MO-
DELING (LSM).1». 

2 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2016614812 (05.05.2016) (SK-MODELING – моделирование научных знаний; 
LSM – логико-смысловое моделироование). 
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Визуальные дидактические регулятивы логико-смыслового типа, кото-
рые мы предлагаем использовать в качестве нового понятия в терминологи-
ческом аппарате дидактики, можно охарактеризовать следующим образом: 

● они опираются на эффективные концепции логико-смыслового 
моделирования и ориентировочных основ действий; 

● реализуются на основе графической координатно-матричной фор-
мы – природосообразной, визуально и логически удобной и универсальной; 

● обладают необходимыми для проектирования и применения ди-
дактическими характеристиками; 

● продолжают и, весьма вероятно, завершают функциональную 
эволюцию дидактических наглядных средств в направлении от иллюстра-
тивных функций – через опорные – к регулятивным. 

Таким образом, ВДР позволяют визуально отображать и содержание 
изучаемых знаний, и действия по их преобразованию. В ВДР возможно 
также применение элементов гипермедийной среды. 

В условиях возрастающего количества формальных, неодушевлен-
ных новаций – стандартов, тестовых методов обучения и контроля, ЕГЭ 
и т. п. – наглядно представленные ВДР логико-смыслового типа активизи-
руют ослабленное субъект-субъектное взаимодействие в учебном процес-
се, стимулируют творческую составляющую проектной и эксперименталь-
ной деятельности педагога, чем отчасти компенсируют неизбежные поте-
ри в образовании при формальных подходах к его реализации. 
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