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Аннотация. Ведение. В процессе развития дистанционного обучения и изменения 
форм применяемых учебных материалов в разных странах возникают такие проблемы, 
как отсутствие непосредственного общения, недостаточный контроль учебного процесса 
и низкая мотивация. Уменьшается эффективность направляющих и ориентирующих воз-
действий педагога, его профессионально-творческих приемов обучения. Вследствие этого 
затрудняется выполнение познавательной учебной деятельности обучающимися, повыша-
ется зависимость ее результатов от самоорганизации и самоконтроля. Данные проблемы 
присущи дистанционной форме обучения многих стран, в том числе и Российской Федера-

ции, где создается сеть федеральных инновационных площадок1 для совершенствования 
дистанционного обучения и продвижения образовательных инноваций. Гипотеза 
предполагает целесообразность исследований и прикладных разработок универсальных 
методов и средств, снижающих негативные явления в дистанционном обучении.

Цели настоящей работы – исследование методов и средств дополнительного 
представления плана учебной деятельности и результатов его выполнения в форме 
визуальных дидактических регулятивов; создание программно-методических средств 
для внедрения регулятивов в дистанционном обучении; экспериментальная апробация 
прикладных разработок.

Методология и методики исследования. Исследование базируется на дидактическом 
принципе наглядности, необходимом для обеспечения обучающегося информацией о 
плане выполняемой учебной деятельности и представления результатов его выполнения 
в форме визуальных регулятивов. Логико-смысловое моделирование знаний применялось 

1 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации утвердило пе-
речень организаций, отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляю-
щим инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования. В число 40 вузов включен Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, реализующий проекты: 
№ 1 «Евразийский научно-методический центр «СЛОГ» по продвижению русского языка», 
№ 2 «Детская академия цифрового дизайна БГПУ им. М. Акмуллы» и № 3 «Проектирова-
ние программно-методического сопровождения инноваций в сельской школе». Источник: 
https://bspu.ru/news/17107 (дата обращения: 07.07.2022).
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для проектирования регулятивов; комплексный подход использован при разработке 
программно-методических средств для освоения и применения регулятивов. При 
экспериментальной апробации (учителя сельских школ, преподаватели и студенты 
университета) выполнялись анкетирование, опрос и наблюдение.

Результаты и научная новизна. Анализ работ педагогов показал актуальность 
применения средств наглядности с иллюстративными и опорными свойствами в условиях 
дистанционного обучения. Предложено дополнять учебное задание в текстовой форме 
планом в форме визуального дидактического регулятива, а результаты выполнения 
плана в принятой форме также дополнять дидактическим регулятивом. Применение 
регулятивов способствует самоорганизации и самоконтролю обучающегося, освоению 
универсальных учебных действий при построении регулятивов и в учебной деятельности, 
улучшению системности мышления и формированию моделей осуществления учебной 
деятельности. Предложены программно-методические средства для поддержки внедрения 
в дистанционное обучение дидактических регулятивов.

Практическая значимость. Разработанные дидактические решения и программно-
методические средства дополняют средства и методы технологии дистанционного 
обучения, позволяют повысить эффективность коммуникации педагога и обучающегося, 
а также направляющих, ориентирующих воздействий педагога; позволяют повысить 
зависимость результатов учения от самоорганизации и самоконтроля обучающегося.

Ключевые слова: дистанционное обучение, визуальные дидактические регулятивы, 
ориентирующая функция, направляющая функция. 
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Abstract. Introduction. In the process of developing distance learning and changing the 
forms of educational materials used in different countries, there are such problems as the lack 
of direct communication, insufficient control of the educational process and low motivation. 
The effectiveness of the guiding and orienting influences of the teacher, his/her profession-
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al and creative teaching methods is decreasing. As a result, the implementation of cognitive 
learning activities by students becomes more difficult, and the dependence of its results on 
self-organisation and self-control increases. These problems are inherent in distance learning 
in many countries, including the Russian Federation, where a network of federal innovation 
platforms is being created to improve distance learning and to promote educational innova-
tions. The hypothesis assumes the expediency of research and applied development of univer-
sal methods and means to reduce negative phenomena in distance learning.

Aim. The present research aims to study the methods and means of additional pres-
entation of the plan of educational activity and the results of its implementation in the form of 
visual didactic regulators; to create software and methodological tools for the introduction of 
regulators in distance learning; to experimentally test applied developments.

Methodology and research methods. The study is based on the didactic principle of visi-
bility, which is necessary to provide the student with information about the plan of the educa-
tional activity being performed and to present the results of its implementation in the form of 
visual regulators. Logical-semantic modelling of knowledge was used to design regulators; an 
integrated approach was applied in the development of software and methodological tools for the 
application of regulators. In the course of experimental testing (teachers of rural schools, teach-
ers and students of the university), questionnaires, surveys and observations were carried out.

Results and scientific novelty. An analysis of the work of teachers demonstrated the rel-
evance of using visual aids with illustrative and reference properties in the context of distance 
learning. It is proposed to supplement the educational task in text form with a plan using a 
visual didactic regulator, and the results of the implementation of the plan in the accepted 
form should also be supplemented by a didactic regulator. The use of regulators contributes to 
the self-organisation and self-control of the student, the development of universal educational 
actions in the construction of regulators and in educational activities, the improvement of sys-
tematic thinking and the formation of models for the implementation of educational activities. 
Software and methodological tools are proposed to support the introduction of didactic regula-
tors into distance learning.

Practical significance. The developed didactic solutions and software methodology tools 
complement the means and methods of distance learning technology, make it possible to in-
crease the effectiveness of communication between the teacher and the student, as well as the 
guiding, orienting influences of the teacher; allow to increase the dependence of learning out-
comes on self-organisation and self-control of the student.

Keywords: distance learning, visual didactic regulators, orienting function, guiding 
function.
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Введение

Развитие дистанционного обучения и изменение форм применяемых 
учебных материалов привели к появлению в разных странах таких проблем, 
как недостаточная мотивация, отсутствие непосредственного общения, 
пониженное чувство ответственности, недостаточный контроль учебного 
процесса. При дистанционной форме обучения минимизируются важные 
компоненты образовательного процесса: направляющие, ориентирующие 
воздействия педагога; профессионально-творческие приемы обучения; эмо-
ционально-образное воздействие на обучающихся. Затрудняется выполне-
ние познавательной учебной деятельности, повышается зависимость ре-
зультатов обучения от самоорганизации и самоконтроля обучающихся. 

Данные проблемы присущи дистанционным формам обучения многих 
стран, поэтому становятся актуальными исследования и прикладные разра-
ботки на основе визуальных дидактических средств с ориентирующими, на-
правляющими свойствами, универсальных и пригодных для использования в 
различных странах. Внедрение таких дидактических инструментов желатель-
но поддерживать с помощью специальных программно-методических средств, 
дополняющих существующие методы и средства дистанционного обучения.

В нашей стране задача поиска дидактических средств, направленных 
на повышение степени самостоятельности обучающегося, его самооргани-
зации и самоконтроля, ставилась при создании концепции Ориентировоч-
ной основы действий1, цель которой – формирование учебных действий на 
основе ориентиров и указаний, сведений о компонентах действия. В но-
вых условиях умения выполнять заданный преподавателем план учебной 
деятельности и представлять его результаты приобретают особую значи-
мость. В настоящее время создается сеть федеральных инновационных пло-
щадок для совершенствования дистанционного обучения и продвижения 
образовательных инноваций. В рамках данных площадок по направлению 
«Проектирование программно-методического сопровождения инноваций в 
сельской школе» выполняются исследование и разработка программно-ме-
тодических средств для освоения и применения педагогами технологии ви-
зуальных дидактических регулятивов. Новые дидактические инструменты 
должны позволять педагогу дополнительно к существующим способам за-
давать план выполнения учебной деятельности в компактной и визуально 
удобной форме, а обучающемуся – представлять результаты его выполнения 

1 Большая психологическая энциклопедия: ориентировочная основа действия – си-
стема представлений человека о цели, плане и средствах осуществления предстоящего 
или выполняемого действия. Термин введен П. Я. Гальпериным. Содержание О. о. д. во 
многом предопределяет качество действия. URL: https://psychology.academic.ru/3752/
ориентировочная_основа_действия (дата обращения: 07.07.2022).
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в такой же форме дополнительно к существующим; способствовать контро-
лю результатов и формированию модели выполнения учебной деятельности 
у обучающегося, повышающих его самостоятельность и самоорганизацию. 

Цели настоящей работы – исследование методов и средств представ-
ления плана учебной деятельности и результатов его выполнения в образной 
и компактной форме с помощью дидактических регулятивов с ориентирую-
щими, направляющими свойствами; дополнение спроектированными регу-
лятивами существующих форм учебного задания и результатов его выполне-
ния; создание программно-методических средств для освоения и внедрения 
в дистанционном обучении спроектированных регулятивов.

В работе ставятся следующие исследовательские вопросы: 
 – каковы способы размещения планов различных учебных занятий на 

дидактических регулятивах, дополняющих планы в традиционной тексто-
вой форме?

 – каковы возможные программно-методические средства, способству-
ющие освоению и применению визуальных дидактических регулятивов, до-
полняющих планы в традиционной форме, в дистанционном обучении?

Гипотеза предполагает применение в дистанционном обучении ви-
зуальных дидактических регулятивов с ориентирующими, направляющими 
свойствами, представляющих планы и результаты выполнения учебных за-
нятий; предполагается также целесообразность использования программ-
но-методических средств для освоения и применения проектируемых ди-
дактических регулятивов в дистанционном обучении.

Ограничение исследования: в качестве средств наглядности исполь-
зуются визуальные дидактические регулятивы логико-смыслового типа, а 
в качестве программно-методических средств – компьютерные обучающие 
программы на языке программирования HTML, PHP для операционных си-
стем Windows XP/Vista/7/10.

Постановка проблемы

Многие работы современных исследователей посвящены описанию 
различных средств наглядности с иллюстративными, опорными и частично 
ориентирующими свойствами, описывается эффект их применения в об-
разовании и профессиональной деятельности. Например, эффективность 
применения когнитивных карт в качестве визуальных опор обоснована 
M. G. Miranti, B. Y. Wilujeng при развитии навыков творческого мышле-
ния [1]. K. Shatri, K. Buza показано положительное влияние иллюстратив-
ных средств визуализации на развитие критического мышления учащих-
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ся, на улучшение общей успеваемости и склонности к сотрудничеству [2]. 
J. Veřmiřovský рассматривает преимущество иллюстративных средств для 
восприятия и обработки информации, для коммуникативного общения [3]. 
B. Alper, N. Henry Riche, F. Chevalier, J. Boy, M. Sezgin исследовали исполь-
зование иллюстративных средств – пиктограмм и столбчатых диаграмм 
– для формирования визуальной грамотности в начальной школе [4]. При-
менение таких иллюстративных средств, как схематические диаграммы 
и анимации, для повышения квалификации учителей естественных наук 
подробно рассмотрено S. N. Chang Rundgren и B.-J. Yao [5], ими отмечена 
также необходимость развития репрезентативной компетентности студен-
тов. G. Shabiralyani, K. S. Hasan, N. Hamad, N. Iqbal выявили полезность 
наглядных пособий в качестве опор для повышения внимания учащихся 
при чтении литературных текстов [6]. R. A. Dixon и M. Lammi исследовали 
применение когнитивных концептуальных карт и интеллект-карт в каче-
стве ориентирующих опор для анализа результатов обучения инженерному 
дизайну [7]. Значительный интерес представляют примеры усовершенство-
вания средств наглядности: так, в работе S. Mcguire рассмотрено расшире-
ние функций наглядности на классные плакаты и презентации, на визуаль-
ные документы и отчеты об успеваемости учащихся, планы уроков и отчеты 
об исследованиях [8]. В работе J. Gaskin показано преимущество схемати-
зации и предлагается большое количество шаблонов блок-схем в качестве 
опор для иллюстрирования рабочих процессов [9]. Работа S. Rickey посвяще-
на «графическим организаторам», помогающим ориентировать, направлять 
мышление учащихся при изучении учебных предметов и в исследовании 
[10]. Отметим, что целесообразность вовлечения учащихся в разработку на-
глядных пособий справочного типа с указанием параметров дизайна (типа 
графики и видов визуальных элементов) обоснована J. D. Bowman [11], а 
K. Fish, J. Mun, R. A’Jontue исследовали влияние количества наглядных по-
собий на восприятие, на степень вовлеченности во время лекций, на общий 
опыт обучения студентов при встраивании в образовательные веб-транс-
ляции и видеолекции [12]. Е. А. Артемьева и В. В. Артемьева при исследо-
вании частичной замены материальной реализации принципа наглядности 
компьютерной визуализацией учебного материала отмечали, что это позво-
ляет повысить доступность изучаемого материала и усовершенствовать ме-
тоды обучения [13]. А. Е. Басырова, рассматривая соотношение понятий 
«визуализация» и «наглядность», полагает, что они соотносятся как процесс 
и результат, что второй термин ассоциируется с образовательной деятель-
ностью, а первый имеет широкую сферу употребления [14]. Ю. В. Голубева 
представляет технологию визуализации как важное условие активизации 
продуктивной познавательной деятельности обучающихся [15], а В. М. Мас-
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лов обосновывает использование визуализации для компенсации сокраще-
ния времени работы преподавателя с обучающимися при дистанционном 
образовании [16]. А. В. Ельцов и Л. Ф. Ельцова обосновывают необходимость 
применения методически обоснованного и качественно подготовленного об-
разовательного контента для обучения в условиях электронной информаци-
онно-образовательной среды, для управления мыслительной деятельностью 
обучающегося [17]. М. И. Нагибина анализирует само понятие и историю 
становления принципа наглядности в обучении, рассматривая наглядность 
как средство активизации учебной деятельности и повышения эффектив-
ности усвоения материала [18]. Г. Н. Перевалов обосновывает роль визуали-
зации учебной информации в обучающем процессе, в том числе достоинство 
фреймовой технологии как свернутого представления учебного материала 
[19]. Использование принципа наглядности при формировании професси-
ональной компетентности при применении структурированного материала 
в виде алгоритмов, таблиц и схем предлагают Л. И. Шульга с соавторами 
[20]. А. П. Усольцев и Т. Н. Шамало обращаются к проблеме развития те-
оретического мышления в условиях, когда визуальный канал доминирует 
над вербальными, негативно влияет на мышление, оперирующее сложными 
мыслительными образованиями – понятиями, формулами и т. п. [21]. Эту же 
проблему исследуют М. В. Кларин и И. М. Осмоловская, обращаясь к пробле-
ме доминирования визуального канала – к проблеме «клипового» мышления, 
признаки которого – языковой минимализм, наглядное изображение мысли 
в целом, игнорирование связывания одного суждения с другим [22].

Обзор научных работ последнего времени свидетельствует о том, что 
в дистанционном обучении активно используются средства наглядности ил-
люстративного и опорного свойства, с помощью которых решаются важ-
ные для дистанционного обучения задачи: управление мыслительной дея-
тельностью учащегося, активизация учебной продуктивной деятельности, 
сокращение времени работы преподавателя с обучающимися; применение 
компьютерной визуализации для придания учебному материалу иллюстра-
тивных, опорных и частично ориентирующих свойств с помощью структу-
рирования и представления в виде алгоритмов, таблиц и схем.

Таким образом, можно констатировать востребованность средств 
наглядности, выполняющих иллюстративные и опорные функции в учеб-
ном процессе, представляющих результаты выполнения познавательной 
деятельности. Важно, что большинство применяемых иллюстративных и 
опорных средств наглядности представляют хорошо структурированные и 
оформленные результаты учебной познавательной деятельности с помощью 
понятийных и графических элементов. В то же время примеры примене-
ния средств наглядности непосредственно с ориентирующими свойствами, 
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в том числе представляющих план учебной деятельности, который бы содер-
жанием и формой ориентировал на получение хорошо структурированных 
и оформленных результатов, встретить затруднительно.

Логически возникает вопрос: в условиях дистанционного обучения 
может ли способствовать успешному получению результатов учебной дея-
тельности использование обучающимся плана учебной деятельности, кото-
рый представлен в виде компактного средства наглядности из понятийных 
и графических элементов, обладающего ориентирующими и направляющи-
ми свойствами?

В рассмотренных выше работах предпочтение отдается применению 
иллюстративных и опорных средств наглядности, представляющих резуль-
таты учебной познавательной деятельности. Такие средства наглядности 
хорошо структурированы и оформлены с помощью понятийных и графиче-
ских элементов, однако примеры представления плана учебной деятельно-
сти с аналогичными свойствами встретить затруднительно, что возвращает 
к ранее возникшему вопросу о целесообразности применения плана учебной 
деятельности в форме средства наглядности, ориентирующего на получение 
результатов, хорошо структурированных и оформленных с помощью поня-
тийных и графических элементов.

То есть задача совершенствования средств наглядности для дистан-
ционного обучения, по мнению авторов, требует дальнейшей проработки. 
Она может решаться в направлении поиска способов размещения планов 
различных учебных занятий на дидактических регулятивах, дополняющих 
планы в традиционной текстовой форме, а также поиска возможных про-
граммно-методических средств, способствующих освоению и применению 
визуальных дидактических регулятивов, дополняющих планы и результаты 
их выполнения в традиционной форме.

Можно также предположить, что рассматриваемые исследователями 
негативные факторы доминирования визуального канала над вербальным, 
наличие«клипового» мышления с признаками языкового минимализма и тя-
готения к наглядному изображению мысли могут способствовать восприятию 
компактных визуальных дидактических регулятивов образного характера 
[20; 21]. Тем более что представление информации в компактной, структури-
рованной и визуально удобной форме является тенденцией цифровизации и 
информационных технологий, например: инфографика, структурно-логиче-
ские схемы и диаграммы, карты памяти, концепт-карты, фреймы и другие 
визуальные средства представления информации. Таким образом, решение 
проблемы минимизации негативных факторов, возникающих в дистанцион-
ном обучении, ориентируется на исследования и разработки соответствую-
щих дидактических и программно-методических средств.
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Методология и методики исследования

Исследование базируется на дидактическом принципе наглядности, 
который определяет важные функции средств наглядности в условиях дис-
танционного обучения: обеспечение обучающегося визуально представлен-
ной информацией о плане выполняемой учебной деятельности, а также ви-
зуальное представление результатов ее выполнения. 

Для теоретического анализа использовались инструменты академи-
ческого поиска, основанные на запросе по ключевым словам «визуальные 
дидактические регулятивы», в статьях, размещенных на ресурсах Scopus1, 
WoS2 и в научной электронной библиотеке Elibrary3. 

Опрос преподавателей вуза и учителей школ использовался для си-
стематизации затруднений обучающихся в дистанционном обучении и 
применяющихся подходах к их смягчению. Моделирование плана учебной 
деятельности и результатов его выполнения с помощью визуальных дидак-
тических регулятивов логико-смыслового типа использовалось для обеспе-
чения обучающегося информацией о плане выполняемой учебной деятель-
ности и представления результатов его выполнения. Комплексный подход 
использован при разработке программно-методических средств для освое-
ния проектирования визуальных дидактических регулятивов и применения 
их в дистанционном обучении. Опытно-экспериментальная работа выпол-
нялась преподавателями и студентами вуза, а также учителями и ученика-
ми сельских школ для проверки предложенных дидактических решений и 
программно-методических средств. Наблюдение за учебной деятельностью 
студентов вуза и учеников школ осуществлялось в процессе опытно-экспе-
риментальной работы. Выполнялось обобщение полученных результатов по 
теме исследования, разработок и опытно-экспериментальной работы. 

Для придания дидактическим регулятивам логико-смыслового типа 
ориентирующих, направляющих свойств использована методика, которая 
заключается в размещении содержания плана изучения темы и учебных 
действий в требуемой последовательности выполнения на координатно- 
матричном основании визуального дидактического регулятива. Например: 
изучение новой темы, решение задачи, проведение эксперимента, изучение 
объекта, составление описания объекта, обработка результатов изучения 
объекта. В некоторых случаях могут быть изменены способы придания ре-
гулятивам ориентирующих, направляющих свойств, а также детализация 
задаваемых учебных действий.

1 https://www.scopus.com
2 https://clarivare.com
3 https://www.elibrary.ru
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Объектом изучения выступает методика представления в дистанци-
онном обучении планов различных учебных занятий с помощью дидактиче-
ских регулятивов, дополняющих планы в традиционной текстовой форме и 
удовлетворяющих следующим критериям: доступность для понимания обу-
чающимся, информация о выполняемых учебных действиях, компактность 
и удобство визуального восприятия. 

Результаты исследования
Анализ работ зарубежных и российских ученых показывает разноо-

бразное применение средств наглядности: развитие навыков творческого и 
критического мышления, применение визуализации для коммуникативного 
общения, формирование визуальной грамотности обучающихся, повышение 
квалификации учителей, анализ результатов обучения инженерному дизай-
ну, выполнение в визуальной форме различной документации, встраивание 
дополнительных наглядных пособий в образовательные веб-трансляции или 
видеолекции, вовлечение учащихся в разработку наглядных пособий и т. д. 
Используемые в дистанционном обучении средства наглядности, оформлен-
ные с помощью понятийных и графических элементов, выполняют иллюстра-
тивные и опорные функции в учебном процессе; представляют результаты 
выполнения познавательной деятельности. То есть можно констатировать 
востребованность средств наглядности с опорными и направляющими свой-
ствами. Но в то же время примеры применения средств наглядности не-
посредственно для ориентирования, направления учебной познавательной 
деятельности в форме плана встретить затруднительно. Предложение заклю-
чается в том, что для успешного выполнения задания в условиях дистанци-
онного образования обучающемуся целесообразно руководствоваться пла-
ном, который представлен дистантно и визуально в форме дидактического 
регулятива с ориентирующими, направляющими свойствами.

Исследование выполнялось в Научно-исследовательской лаборатории 
моделирования визуальных регулятивов логико-смыслового типа НИИ СРО 
БГПУ им. М. Акмуллы в течение 2020–2021 гг. Параллельно решались две 
основные задачи: исследование и разработка методики придания визуаль-
ным дидактическим регулятивам ориентирующих, направляющих свойств 
путем размещения на них плана учебной деятельности; исследование и раз-
работка программно-методических средств, поддерживающих проектиро-
вание и применение визуальных дидактических регулятивов в дистанцион-
ном обучении. В соответствии с целью исследования существующие формы 
учебного задания и результатов его выполнения дополнялись спроектиро-
ванными регулятивами логико-смыслового типа, обладающими образной 
и компактной формой, ориентирующими и направляющими свойствами. 
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Применяемые регулятивы могут представлять либо задачи учебной деятель-
ности, либо узловые элементы изучаемой темы (рис. 1). 

Рис. 1. Применение дидактических регулятивов в учебной деятельности

Fig. 1. The use of didactic regulations in educational activities
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Визуальные дидактические регулятивы «План» дополняют текстовую 
или иную формы учебного задания и транслируются обучающемуся. Эле-
менты регулятива «План» могут представляться в форме узловых задач пла-
на или в форме узловых элементов изучаемой темы. Возможно также пред-
ставление плана в форме эвристических вопросов. Обучающемуся также 
может предлагаться самостоятельно определить частично отсутствующие 
задачи регулятива «План» или расширить имеющиеся задачи. Пример регу-
лятива «План» приведен на рис. 2. Проектирование регулятива осуществля-
ется следующим образом: выполняется группирование задач плана учебной 
деятельности, ранжирование и закрепление групп задач за координатами 
графического основания, ранжирование и расположение задач каждой 
группы на соответствующих координатах графического основания, сверты-
вание обозначений групп задач и самих задач до 2–3 ключевых слов. 

Следующей задачей, согласно цели исследования, является определе-
ние содержания и формы программно-методических средств для проекти-
рования и применения визуальных дидактических регулятивов, представ-
ляющих план и результаты его выполнения в дистанционном обучении. 

Построение дидактического регулятива «Результат» (рис. 3), представ-
ляющего результаты выполнения плана учебной деятельности, целесообраз-
но осуществлять в той же структуре и логике, в какой спроектирован регу-
лятив «План» учебной деятельности.

Рис. 2. Регулятив «План» 
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Fig. 2. Regulator “Plan”

Рис. 3. Регулятив «Результат»
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Fig. 3. Regulator “Result”

Детализация учебного плана осуществляется с помощью координатно- 
матричного фрагмента регулятива: требуемые подзадачи или учебные дей-
ствия размещаются в узлах межкоординатной матрицы (рис. 4–6).

Рис. 4. Фрагменты координатно-матричной системы регулятива
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Fig. 4. Fragments of the coordinate-matrix system of the regulator 

Построение визуальных дидактических регулятивов «План» и «Резуль-
тат» способствует освоению метода логико-смыслового моделирования и 
универсальных учебных действий, а периодическое обращение к ним – их 
запоминанию и формированию соответствующей модели выполнения учеб-
ной деятельности. 

Рис. 5. Регулятив «План» по теме «Семейный бюджет»
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Fig. 5. Regulation “Plan” on the topic “Family budget”

Рис. 6. Регулятив «План» по теме «Анализ музыкального произведения» 

Fig. 6. Regulator “Plan” on the topic “Analysis of a musical composition”
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Исследуемые программно-методические средства подразделяются на 
две группы:

1) программно-методические средства для освоения новых инстру-
ментов – визуальных дидактических регулятивов; 

2) программно-методические средства для применения визуальных 
дидактических регулятивов в учебном процессе.

В составе первой группы используются ранее разработанные обуча-
ющие программы для изучения логико-смысловых моделей1 и визуальных 
концепт-регулятивов логико-смыслового типа2. Дополнительно в ходе иссле-
дования разработана обучающая программа для освоения визуальных ди-
дактических регулятивов логико-смыслового типа3. 

При создании второй группы программно-методических средств были 
определены концепция и содержание обучающей программы, предназна-
ченной для освоения и применения регулятивов «План» и «Результат» в фор-
ме инновационной дидактической игры. Анализ результатов опытно-экс-
периментальной работы, в ходе которой проектировались и применялись 
регулятивы «План» и «Результат», дополняющие существующие формы плана 
учебной деятельности и результатов его выполнения, показал следующее. 
Применение данных регулятивов способствует более уверенному выполне-
нию учебного задания, улучшению самоорганизации и самоконтроля обуча-
ющегося, выполняющего навигацию по визуально представленному содер-
жанию регулятивов во внешнем плане деятельности.

В ходе опытно-экспериментальной работы также была выполнена 
апробация следующего дидактического решения: было разрешено студен-
там и ученикам школ использовать логико-смысловые модели при выпол-
нении контрольных заданий и зачетов. Эксперимент основан на том поло-
жении, что логико-смысловая модель, самостоятельно составленная путем 
изучения необходимого учебного материала, помогает восстановить содер-
жание и логику учебного материала. Использование заимствованной логико- 
смысловой модели обречено на неудачу, так как отдельные ключевые сло-
ва оказываются бесполезными. Положительное отношение к применению 

1 Штейнберг В. Э. Дидактико-инструментальный проект «Логико-смысловая мо-
дель координатно-матричного типа» (ЛСМ Штейнберга). Свидетельство RU 2020662749 от 
19.10.2020. 

2 Штейнберг В. Э., Манько Н. Н., Вахидова Л. В. Обучающая программа «Визуальные 
концепт-регулятивы логико-смыслового типа „BKP-ЛСМ“». Свидетельство RU 2020614674 
от 20.04.2020.

3 Штейнберг В. Э., Манько Н. Н., Вахидова Л. В., Мустаев А. Ф., Суханова Н. В., Аса-
дуллин Р. М., Исламова З. И., Фатхулова Д. Р., Боронилова И. Г., Политаева Т. И., Иванов 
В. Г. Обучающая программа «Визуальные дидактические регулятивы логико-смыслового 
типа „ВДР-ЛСМ“». Свидетельство RU 2021661214 от 29.07.2021.
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кратких визуальных материалов опорного характера приводится в работах 
зарубежных ученых. Например, S. Özer [23], основываясь на выводах иссле-
дования, полагает, что преподавателям рекомендуется разрешить будущим 
учителям использовать шпаргалки во время экзаменов, чтобы уменьшить 
их беспокойство, повысить их экзаменационные баллы и, что важно, по-
мочь им тщательно усвоить материал; Z.Wang1, L. Sundin, D. Murray- Rust, 
B. Bach [24] предлагают методику проектирования качественных визуаль-
ных опор-шпаргалок; S. Hamouda, C. A. Shaffer [25] установили, что учащи-
еся со средней и высокой успеваемостью на выпускном экзамене справля-
лись с определенными вопросами относительно лучше, чем другие учащиеся 
с таким же уровнем успеваемости, когда они хорошо освещали тему это-
го вопроса в своих шпаргалках. В исследовании концепция применения 
логико- смыслового навигатора LSM предложена как альтернатива шпаргал-
кам (рис. 7).

Рис. 7. Логико-смысловая модель «Навигатор LSM» 

Fig. 7. Logical-semantic model“Navigator LSM”
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Разработанная в форме обучающей программы инновационная ди-
дактическая игра «Дидактерра LSM, Навигатор LSM» выполнена в жанре 
путешествия в новую страну с элементами фантастики: порталом входа, 
ключами портала и сертификатом первопроходца, с правилами и рисками 
территории (рис. 8). Игровой инструмент – навигатор LSM – способствует 
преодолению барьера сопротивления новому и сложному, среди его предше-
ственников можно назвать «штурманскую карту» (П. Я. Гальперин) [26],«кар-
ту памяти» (Т. Бьюзен) [27], фрейм (М. Минский) [28]. 

Экспериментальная аппробация проводилась в очном и дистанцион-
ном форматах и охватила учителей-предметников средних общеобразова-
тельных организаций, а также преподавателей, студентов и магистрантов 
Башкирского государственного педагогического университета (всего 69 че-
ловек). 

Рис. 8. Обучающая программа Инновационная дидактическая игра 
«Дидактерра LSM, Навигатор LSM»

Fig. 8. Educational program Innovative didactic game “Didacterra LSM,  
Navigator LSM”
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На первом этапе выполнялось входное анкетирование с целью опреде-
ления и формирования дидактико-инструментальной готовности педагогов 
для последующей подготовки и проведения экспериментальных занятий с 
регулятивами, представляющими план учебной деятельности, и регуляти-
вами, представляющими собой план его выполнения. Экспериментальная 
апробация проводилась в рамках инновационных проектов со школами в 
процессе совместной научно-исследовательской деятельности, а также на 
кафедрах Башкирского государственного педагогического университета 
им. М. Акмуллы с участием разработчиков регулятивов, преподавателей, 
студентов и магистрантов. Задачами авторов-разработчиков и препода-
вателей – участников эксперимента были проектирование визуальных ди-
дактических регулятивов как средств представления информации о плане 
выполняемой учебной деятельности и консультирование педагогов школ и 
студентов вуза по использованию спроектированных регулятивов в учебном 
процессе как в присутственном формате, так и в дистанционном. В про-
цессе эксперимента были проведены входное и итоговое анкетирования 
участников для более точной оценки результатов и определения степени 
эффективности предложенных дидактических и программно-методических 
средств и их последующй доработки и коррекции. Дидактические регуля-
тивы были использованы во время  научно-исследовательской практики, в 
учебных курсах и в процессе работы над выпускными квалификационными 
работами со студентами бакалавриата и магистратуры. 

Результаты исследования использованы при организации базовых 
школ федеральной инновационной площадки университета согласно Госу-
дарственному заданию Министерства просвещения № 073-03-2021-015/2 
от 21.07.2021 г. на выполнение научно-исследовательских работ по теме 
«Исследование и разработка методических рекомендаций по применению 
современных цифровых и интернет-технологий на примере сельских и ма-
локомплектных школ в части обеспечения качественного образовательного 
процесса» (рис. 9).

Обсуждение результатов исследования

Изучение проблем, присущих дистанционному обучению, а также 
опыта применения визуальных средств поддержки учебной деятельности 
позволило выдвинуть и реализовать предложение о применении плана учеб-
ной деятельности и результатов его выполнения в форме визуальных дидак-
тических регулятивов логико-смыслового типа с ориентирующими, направ-
ляющими свойствами. Данные регулятивы дополняют стандартные формы 
представления плана и результатов его выполнения. 
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Рис. 9. Инновационные проекты «Вуз – сельская школа»

Fig. 9. Innovative projects “University – rural school”
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Благодаря тому, что обучающемуся транслируется план учебной де-
ятельности и даются необходимые пояснения, поддерживается целостное 
видение учебного задания и направляется выполняемая учебная деятель-
ность. Результаты выполнения плана оформляются в текстовой форме, а 
затем размещаются в свернутой форме на регулятиве. Визуальное взаимо-
действие обучающегося во внешнем плане деятельности с регулятивами, 
представляющими план и результаты учебной деятельности, способствует 
формированию модели выполнения учебной деятельности.

Построение регулятивов осуществляется с помощью универсальных 
учебных действий путем размещения на графическом основании регуляти-
вов содержания плана учебной деятельности и результатов его выполнения. 
Дополнительная детализация отдельных задач плана осуществляется с помо-
щью координатно-матричных фрагментов регулятива. Способы представле-
ния элементов плана учебной деятельности выбираются педагогом с учетом 
проводимого занятия: задание непосредственно в форме узловых задач пла-
на или в форме узловых элементов изучаемой темы. Возможно также пред-
ставление плана учебной деятельности в форме эвристических, наводящих 
вопросов, подсказывающих, какое учебное действие необходимо выполнять. 

Развитие субъектной позиции учителей в цифровой образовательной 
среде смещается от репродуктивной формы деятельности к продуктивной, 
к активной творческой на основе проектного подхода. Навыки, формируе-
мые при освоении регулятивов, универсальных учебных действий и графи-
ческого основания, позволяют обучающимся более уверенно и качествен-
но выполнять познавательную учебную деятельность, развивать системное 
мышление и осваивать модели выполнения учебной деятельности.

Для освоения методики применения регулятивов, представляющих 
план и результаты его выполнения, разработаны компьютерные обучаю-
щие программы «Визуальные дидактические регулятивы логико-смыслового 
типа „ВДР-ЛСМ“»1 и инновационная дидактическая игра «Дидактерра LSM, 
Навигатор LSM»2.

Заключение
Выполненное исследование позволило подтвердить выдвинутую 

гипотезу и получить ответы на поисковые вопросы по рассматриваемой 

1 Штейнберг В. Э., Манько Н. Н., Вахидова Л. В., Мустаев А. Ф., Суханова Н. В., 
Асадуллин Р. М., Исламова З. И., Фатхулова Д. Р., Боронилова И. Г., Политаева Т. И., 
Иванов В. Г. Обучающая программа «Визуальные дидактические регулятивы логико- 
смыслового типа „ВДР-ЛСМ“». Свидетельство RU 2021661214 от 29.07.2021.

2 Завершена поисковая разработка – обучающая программа «Дидактерра LSM, На-
вигатор LSM». Режим доступа: https://bspu.ru/unit/286/news/16586 (дата обращения: 
07.07.2022).
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проблеме. Рассмотрение применяемых средств наглядности для решения 
разнообразных задач и понижения затруднений в дистанционном обуче-
нии улучшило понимание проблемы. Одна из важных причин активного 
их применения – стремление увеличить эффективность направляющих, 
ориентирующих воздействий педагога на обучающегося, повысить зависи-
мость результатов учения от его самоорганизации и самоконтроля. 

При уточнении проблемы выявлено недостаточно раскрытое в рабо-
тах направление – дополнительное представление плана учебной деятель-
ности и результатов его выполнения с помощью визуальных дидактических 
регулятивов с ориентирующими, направляющими свойствами. Элементы 
регулятива с планом учебной деятельности определяются педагогом в со-
ответствии с особенностью проводимого занятия: узловые задачи плана и 
узловые элементы изучаемой темы; возможно применение эвристических 
вопросов. Освоение и внедрение в дистанционном обучении проектируе-
мых регулятивов, которые дополняют существующие формы представления 
плана учебной деятельности и ее результатов, поддерживается разработан-
ными программно-методическими средствами.

В ходе дистанционного занятия обучающиеся руководствуются дан-
ными регулятивами, что способствует самоорганизации и самоконтролю, 
улучшению системности мышления и формированию модели выполнения 
учебной деятельности благодаря поддержке с помощью визуально представ-
ленного плана выполняемой деятельности. Построение и применение регу-
лятивов способствует освоению универсальных учебных действий для пере-
работки информации при ее свертывании и развертывании, что помогает 
лучше понять и запомнить материал, а также самостоятельно составлять 
сначала несложные планы учебной деятельности по образцам, а затем и бо-
лее сложные, и более самостоятельно. 

Прикладные возможности разработанных программно-методических 
средств апробированы в условиях дистанционного обучения, в том числе 
составление визуальных дидактических регулятивов с планом и результа-
тами изучения темы занятия; подготовка и проведение экспериментальных 
занятий по методике проектирования и применения данных регулятивов; 
использование регулятивов при взаимодействии педагога и обучающегося в 
дистанционном формате обучения. 

Ограничение в исследовании состоит в применении визуальных ди-
дактических регулятивов логико-смыслового типа как основы разрабо-
танных дидактических и программно-методических решений по причине 
многофункциональности, универсальности и визуального удобства. Ограни-
чение может преодолеваться при использовании для регулятивов графиче-
ских оснований, отвечающих требованиям визуального удобства и инфор-
мационной емкости.
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Прикладные результаты исследования целесообразно развивать на 
основе системно-деятельностного подхода путем проектирования моделей- 
планов учебной деятельности различного уровня сложности: репродук-
тивного, продуктивного, проектного, поискового, проблемного; развивать 
в направлении применения обучающимся полностью построенных моде-
лей-планов, частично построенных и составляемых самостоятельно. 
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