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ДИДАКТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МНОГОМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Аннотация. В статье излагаются итоги и перспективы исследова-

тельской разработки концепции дидактической многомерной технологии, 

необходимость применения которой обусловлена многократно усложнив-

шимся содержанием образования и возросшими требованиями к каче-

ству обучения. Очевидно, что дальнейшее совершенствование организа-

ции процесса познания связано с освоением современных технологий опе-

рирования информацией – использованием ментальных карт, инфографики, 

графов, фреймов, различных структурных схем и других средств визуали-

зации. Однако, как показала практика, формальный перенос данных 

средств из других отраслей знания в сферу образования не дает желае-

мых результатов. Для того чтобы выяснить и устранить причины препят-

ствий дальнейшей технологизации учебного процесса и ограничений 

применения в нем логико-смыслового моделирования, и было предприня-

то специальное исследование. 

В ходе поиска эффективных инструментов дидактического модели-

рования знаний, представленных на естественном языке (языке обуче-

ния) авторам удалось на основе интеграции орудийно-деятельностного, 

многомерно-деятельностного и системно-деятельностного подходов сфор-

мулировать концепцию персонифицированной информационно-образо-

вательной системы, а также создать компьютерную обучающую програм-

му «DMT_DESIGN (SA).1». Базовыми в реализации программы, краткое 

описание которой приводится в статье, стали субагентный подход и тех-

нология макро- и микронавигации в структуре деятельности и содержа-

нии учебного материала. В заключение публикации обозначены направ-

ления предстоящей опытно-экспериментальной работы по выявлению ис-

черпывающих возможностей приложения дидактических многомерных 

инструментов в современном образовательном процессе. 
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Abstract. The paper discusses the results and prospects of experimental 

development of didactic multidimensional technology; the demand for such a 

technology results from the increasing complication of educational content 

and rising education quality requirements. Further improvements of educa-

tional process are closely related to implementing the information technolo-

gies – i.e. mental cards, information graphics, frames, structural schemes 

and other visualization forms. The research is aimed at finding the effective 

instruments of didactic modeling of knowledge. Based on several functional 

approaches, the authors have formulated the concept of personified informa-

tional educational system, and developed a courseware – DMT DESIGN 

(SA).1. The program is based on the subagent approach and macro- and mi-

cro-navigation technologies, applied to the functional structure and educa-

tional content. In the conclusion, the authors outline the main trends of 

forthcoming experimental research, aimed at identifying the opportunities of 

didactic multidimensional tools implementation in educational processes. 

Keywords: instrumental didactics, didactic multidimensional technol-

ogy, logical semantic modeling, instrumental activity approach, multidimen-

sional approach. 

 

Технологизацию образования большинство современных уче-

ных определяют как способ системной организации познавательной 

деятельности, основанный на рефлексии, стандартизации и исполь-

зовании специализированного материально-технологического инст-

рументария. Развитие процессов технологизации в дидактике связа-

но с освоением и распространением орудийно-деятельностного под-

хода, основанного на использовании дидактических инструментов 

моделирования и поддержки выполнения логических действий; пе-

реходом к алгоритмизированным мыслительным операциям и дей-

ствиям; актуализацией потенциала визуального канала восприятия 

информации с помощью соответствующих дидактических средств – 

иллюстративных, мнемических, регулятивных; совершенствованием 

технологий подготовительной деятельности (таких, как предупреж-

дение рисков, дидактическое моделирование, программирование 

обучение универсальным учебным действиям). 

Предпринятый нами анализ причин, ограничивающих эф-

фективность технологий обучения и имеющих инструментальный 

характер, позволил выделить наиболее значимые из них: 
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● преобладание в организации познавательной учебной дея-

тельности последовательной схемы передачи и восприятия разно-

родной – описательной и управляющей – информации в вербаль-

ной форме, что не соответствует характеру мышления человека; 

фиксация внимания обучающегося либо на учебном материале, либо 

на выполняемых действиях с ним; 

● недостаточная программируемость (и, соответственно, управ-

ляемость) операций переработки учебного материала, выполняемых 

в процессе его восприятия, что в значительной мере связано с несо-

вершенством традиционных дидактических средств; 

● ограниченная интериоризация исходной формы учебного 

материала в завершающую – модельную, что также связано с не-

достатками дидактических моделирующих средств. 

Перечисленные причины, снижающие качество образования, 

определяют контекст перспективного и важного направления ис-

следований в педагогической науке – повышение роли наглядно-

сти на антропологических и социокультурных основаниях, а также 

поиск средств визуального представления больших объемов ин-

формации в концентрированной и логически удобной форме. Цель 

такого рода изысканий – актуализация у учащихся функций пер-

вой сигнальной системы, исторически более ранней в сравнении 

со второй аналитической сигнальной системой и более мощной 

в информационном плане, и координация обеих сигнальных сис-

тем при выполнении моделирующей деятельности в ходе учения. 

На этом пути дидактика в разное время осваивала схемотехнику 

различной сложности: структурно-логические схемы, опорные сиг-

налы, листы урока, идиограммы и т. п., а также субалгоритмы 

и сценарии учебной деятельности. Так постепенно формировалась 

один из разновидностей деятельностного подхода к обучению – 

орудийно-деятельностный (или инструментально-деятельностный) 

подход, пока еще не всем очевидный и до конца не признанный 

в дидактике, несмотря на то, что он сущностно, благодаря опоре 

на визуализацию, связан с субъектно-деятельностным и компетент-

ностным подходами, развивающим обучением, ориентировочными 

основами действий, укрупнением дидактических единиц, графи-

ческим сгущением информации и другими эффективными педаго-

гическими технологиями и концепциями. Сущность этого подхода 
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заключается в применении специальных дидактических средств 

(орудий, или инструментов) преобразования учебного материала 

в процессе выполнения универсальных учебных действий структу-

рирования, ранжирования, смыслового связывания и т. п. 

В Научной лаборатории дидактического дизайна Башкирско-

го государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 

исследования в области инструментальной дидактики ведутся уже 

более двух десятков лет. Содействие этим работам оказывали спе-

циалисты Российского государственного профессионально-педаго-

гического университета и его Диссертационного совета Д064.38.01, 

члены Уральского отделения РАО, а также Академии профессио-

нального образования (АПО). 

Небольшой экскурс в историю. Исходная задача, решение 

которой можно считать стартом развития основного направления 

деятельности Научной лаборатории дидактического дизайна, воз-

никла в Отраслевой школе научно-технического творчества инже-

неров авиационной промышленности (Уфа), где на занятиях по-

требовалось выполнять разбор поисковых задач в обобщенной 

форме, понятной различным специалистам (авиаприбористам и ави-

адвигателистам, сварщикам и гидравликам, электроаппаратчикам 

и т. п.). После многочисленных попыток была прорисована лучеоб-

разная система координат с обобщенными узловыми элементами 

задач, которые представители разных специальностей замещали 

собственной технической информацией. Данная система и стала 

универсальным дидактическим инструментом на занятиях – пер-

вым опытом конкретной реализации орудийно-деятельностного 

подхода. 

Накопленные к 1991 г. теоретические и экспериментальные 

результаты исследований успешно прошли экспертизу в Научно-

исследовательском институте проблем высшего образования 

(НИИВШ СССР) [14], причем в экспертную группу вошли такие из-

вестные отечественные специалисты, как Н. Ф. Талызина, Ю. Г. Та-

тур, В. С. Кагерманьян и др. В то время в распоряжении исследо-

вателей еще не было программ Windows, Word и CorelDRAW, по-

этому система координат строилась с помощью простых текстовых 

редакторов, как представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Одна из первых многомерных систем координат (прототип 

логико-смысловой модели) 

Постепенно определилась функция логико-смысловых моделей 

(далее – ЛСМ) – дидактических многомерных инструментов будущей 

дидактической технологии. Опыт проектирования занятий с исполь-

зованием ЛСМ был обобщен и представлен в диссертации «Конструк-

торско-технологическая деятельность (КТД) преподавателя в совре-

менных условиях» (1998 г.) одного из авторов статьи [11], а техноло-

гия проектирования и применения ЛСМ получила название «Дидак-

тическая многомерная технология (ДМТ)» [9, 12] (1999 г.). 

Концепция ДМТ сформировалась в логике обозначенных выше 

исследований: она направлена на восстановление в обучении роли 

первой, информационно более мощной сигнальной системы (мощность 

восприятия визуального канала примерно 85 %, а, например, аудио-
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канала ориентировочно лишь 27 %), а также на координацию ее со 

второй сигнальной системой при восприятии, осмыслении (преобразо-

вании) и фиксации учебного материала. Концепция заключается в па-

раллельном представлении учебного материала – в речевой (аудиоряд) 

и одновременно визуальной, структурированной, логической формах 

с помощью дидактических инструментов, выполняющих регулятив-

ные, мнемические и иллюстративные функции (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Концепция дидактической многомерной технологии 

Ключевым элементом ДМТ является метод логико-смыслового 

моделирования знаний, транслируемых на естественном языке (языке 

обучения). Попытки решить задачу создания универсального метода 

анализа и моделирования информации на естественном языке пред-

принимались в философских, социологических и культурологических 

исследованиях еще в конце XIX в. [9, 12]. Развитие одного из направ-

лений поиска привело к логико-смысловому структурированию ин-

формации и далее – к бинарному (двухкомпонентному) логико-смысло-

вому моделированию. Систематические исследования данного метода 

как в нашей стране, так и за рубежом были связаны с автоматиза-

цией проектных работ и управленческих решений [4, 7, 8]. 

Метод логико-смыслового моделирования заключается в вы-

делении значимых смысловых элементов информации в виде клю-

чевых слов и выявлении отношений между ними; т. е. в представ-

лении информации в виде семантически связной сети по крите-

рию смысловой близости между элементами информации. Специ-



Дидактическое моделирование: дидактическая многомерная технология 
и персонифицированная информационно-образовательная среда 

 

Образование и наука. 2014 № 4 (113) 75 

фика и смысл результатов такого моделирования заключаются в том, 

что они отображают явление или объект в целостной форме, необ-

ходимой для оперирования элементами (анализа и синтеза) данно-

го отображения. Таким образом, семантическую сеть как логико-

смысловую конструкцию можно рассматривать в качестве генети-

ческого предшественника последующих вариантов ее визуальных 

графических отображений (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. «Дерево» логико-смыслового моделирования знаний 

Другим направлением исследований явился поиск графиче-

ских решений для наглядного представления результатов логико-

смыслового моделирования, следствием чего стала разработка гра-

фов и фреймов. Но так как отечественные исследования выполня-

лись вне предметного поля педагогики (в области философии, со-

циологии, культурологии, математики, информационных техноло-

гий), то данные графические решения не анализировались на 

предмет их соответствия социокультурным и антропологическим 

основаниям деятельности. То же относится и к разработкам зару-
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бежных авторов, создававших графические конструкции – мен-

тальные карты, карты ума и т. п. – для удовлетворения интересов 

и нужд бизнеса [1]. Иными словами, вопрос о необходимости по-

иска визуально и одновременно логически удобной графической 

формы для отображения дидактических инструментов в сфере об-

разования ранее глобально не поднимался и не рассматривался. 

Приемлемая для образовательных целей графическая форма 

должна обладать образностью, требующейся для полноценного и мак-

симально полного восприятия правым полушарием, и представлять 

собой также пригодную для процесса познания (восприятия левым 

полушарием) логическую структуру. Выполненное нами исследование 

показало, что такой искомой графической формой является четырех- 

и восьмилучевая координатно-матричная система, на которой разме-

щаются узловые элементы и связи между ними (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Координатно-матричный каркас логико-смысловой модели 

В связи с генетическим происхождением предложенного по-

нятийно-образного дидактического средства (дидактической реа-

лизацией метода логико-смыслового моделирования) оно получило 



Дидактическое моделирование: дидактическая многомерная технология 
и персонифицированная информационно-образовательная среда 

 

Образование и наука. 2014 № 4 (113) 77 

название «логико-смысловая модель» и применяется в качестве ди-

дактических многомерных инструментов. Позднее были разрабо-

таны «дидактические навигаторы», «дидактические трансформе-

ры», «дидактические когнитивные карты» и др. 

На рис. 5 приведен конкретный пример наполнения логико-

смысловой модели – ЛСМ «Демидовское наследие», которая отобра-

жает структуру одноименного нового профессионально-ориентаци-

онного факультатива, разработанного в Нижнетагильском горно-ме-

таллургическом колледже им. Е. А. и М. Е. Черепановых. Модель по-

зволяет логически удобно организовать значительное число разно-

родных элементов факультатива как сложного педагогического объ-

екта, что облегчает постановку задач и процесс проектирования кур-

са, а также его презентацию и обсуждение со специалистами1. 
 

 

Рис. 5. Логико-смысловая модель «Демидовское наследие» 

                                                 
1 Подробно см.: Фищукова О. А. Педагогический потенциал социально-культурного 

наследия Демидовых в XXI веке: дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2004. 



© В. Э. Штейнберг, Л. В. Вахидова, О. Б. Давлетов 

 

78 Образование и наука. 2014. № 4 (113) 

Информационно-образовательный методологический «портрет» 

дидактических многомерных инструментов образуют: 

● когнитивные принципы представления информации, благодаря 

которым формируются семантически связные системы отображения 

учебного материала, принимающие при размещении на координатно-

матричных каркасах образную форму и обретающие свойства моделей; 

● «солярная» (лучеобразная) образно-понятийная семантиче-

ски связная система ключевых слов, направляющая мышление на 

достраивание недостающих или исключение избыточных фраг-

ментов модели, на оперирование элементами системы, на запоми-

нание разнородной информации в свернутой форме и ее восста-

новление при использовании, а также инициирующая аутодиалог 

пользователя с многомерным мыслеобразом, вынесенным в виде мо-

дели во внешний план познавательной деятельности; 

● свойства модели как объекта семиотики: строгая структу-

рированность, универсальность и семантическая связность, под-

держивающие процедуры анализа и синтеза знаний, представлен-

ных на естественном языке; 

● смысловые связи между элементами модели, позволяющие 

дополнить описательное изложение учебного материала объяснитель-

ным, раскрывающим ранее скрытые каналы и способы взаимодей-

ствия элементов отображаемого объекта; а также реализовать функ-

ции контроля обучения путем выполнения заданий на выявле-

ние/объяснение отношений между элементами модели (например, 

при числе узловых элементов 32 – по три на восьми координатах – 

число коротких связей между элементами, или простых заданий, 

достаточно велико – 232–1; более длинных связей между 3 или 4 эле-

ментами соответственно меньше, но этого вполне достаточно для 

фронтального дифференцированного опроса и контроля за процес-

сом освоения темы во время и после ее объяснения); 

● высвобожденные за счет визуализации и сгущения инфор-

мации ресурсы памяти и мышления, которые нужны для облегче-

ния оперирования информацией при проектировании, эксплика-

ции, решении проблемных ситуаций и т. п. 

Данные свойства, принципы и функции многомерных дидакти-

ческих инструментов позволяют аккумулировать социокультурные 

и антропологические инвариантные основания деятельности в коорди-

натно-матричной форме логико-смыслового моделирования (рис. 6). 
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Рис. 6. Актуализированные ресурсы дидактических 

многомерных инструментов – ДМИ (Σ – сумма) 
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Методология ДМТ интегрирует три подхода, каждый из кото-

рых включает деятельностный и визуализационный компоненты: 

● орудийно-деятельностный подход обеспечивает использо-

вание визуальных дидактических инструментов-регулятивов, раз-

мещаемых во внешнем плане и поддерживающих выполнение ос-

новных видов учебной деятельности (предметно-ознакомительной, 

аналитико-речевой и моделирующе-фиксирующей); 

● многомерно-деятельностный подход направлен на объеди-

нение и визуальную презентацию разнородных характеристик 

изучаемых и отображаемых объектов; 

● системно-инвариантный подход способствует выявлению и ре-

ализации системных инвариантных (генетически исходных) осно-

ваний деятельности. 

Данный методологический комплекс и предопределил развитие 

инструментальной дидактики – разработку дидактической много-

мерной технологии и дидактического дизайна на ее основе [10]. 

В настоящее время исследования ведутся по трем основным 

направлениям: 

● отработка и внедрение дидактических многомерных инст-

рументов (ДМИ), включая логико-смысловые модели, логико-смыс-

ловые навигаторы и логико-смысловые матрицы; 

● практика проектирования и применения ДМИ для совершен-

ствования подготовительной, обучающей и творческой деятельности 

педагога; 

● компьютеризация ДМТ – создание персонифицированной 

информационно-образовательной среды и концептуально-детерми-

нированной компьютерной обучающей системы (рис. 7). 

Трудности развития третьего направления – компьютериза-

ции ДМТ – обусловлены уходом от тривиального изготовления 

электронных файлов с логико-смысловыми моделями и поиском 

такой структуры обучающей компьютерной системы, в которой бы 

в полной мере были задействованы инвариантные социокультур-

ные и антропологические ресурсы концепции ДМТ (заметим, что 

до сих пор нет компьютерных обучающих систем, в которых бы 

нашли достойное воплощение идеи П. Я. Гальперина, В. В. Давы-

дова, Л. В. Занкова и других выдающихся ученых). 
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Рис. 7. Панорама исследований дидактической многомерной 

технологии 

Среди многочисленных задач дальнейшего совершенствова-

ния и развития дидактической многомерной технологии наиболее 

перспективными являются: 

● комплексное изучение феномена «персонифицированная ин-

формационно-образовательная среда» в плане ее возможностей фор-

мирования важных профессионально-педагогических компетенций 

(в том числе исследовательских и проектных) одновременно с освоени-

ем той или иной педагогической технологии (в нашем случае – ДМТ); 

● разработка концептуально детерминированной компьютер-

ной обучающей системы, интегрирующей субагентный подход (при 

доминировании дидактических функций) и технологию макро- 

и микронавигации в структуре деятельности и содержании учеб-

ного материала как реализационной основы персонифицирован-

ной информационно-образовательной среды. 
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Известно, что личность успешнее формируется и развивается 

в многомерной среде, где созданы различные благоприятные для 

этой цели условия: предметно-пространственные, социо- и культу-

ротворческие, интеллектуальные. Проектирование персонифици-

рованной информационно-образовательной среды (ИОС) подразу-

мевает выстраивание индивидуальных траекторий конкретно-наг-

лядного и теоретического процесса познания. 

Поясним, что под персонификацией личности мы понимаем 

средство ее индивидуализации и персонализации – трансформа-

ции в других субъектах образовательного процесса. Среда задает 

определенные образцы, модели и стереотипы поведения. Сравни-

вая их, присваивая или отвергая, рефлексируя, обучающийся ос-

мысливает свои способности и возможности и делает собственный 

жизненный выбор. 

Персонифицированная информационно-образовательная сре-

да – педагогическая система нового класса, в которой посредством 

логико-смыслового моделирования, аутодиалога, когнитивного пре-

дставления знаний и когнитивной навигации по индивидуальным 

траекториям обучения происходит интерактивное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса. Другими словами, ИОС 

представляет собой и концептуально детерминированную органи-

зацию социально-психологической реальности, и спроектирован-

ную структуру информационно-дидактического пространства пер-

сонального характера. Когнитивная навигация здесь – это процесс 

наглядного, развернутого, познавательного самопродвижения уча-

щихся (или же продвижения совместно с преподавателем) к ре-

зультату (продукту обучения) [9, 10], а компоненты системы опре-

деляют ее бинарность – одновременное освоение и содержания, 

и технологии учения. 

В основу структуры и сущностных характеристик персони-

фицированной ИОС, рассматриваемой как педагогический фено-

мен и технологическое явление одновременно, положены развитие 

личностного потенциала обучающегося и использование дидакти-

ческой многомерной технологии. При проектировании ИОС были 

использованы следующие принципы: 

● детерминация дидактической многомерной технологии в функ-

циях, структуре и содержании системы [14]; 
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● социокультурные основания технологии – инвариантно/ва-

риативная основа построения содержания и этапов образователь-

ного процесса (научно-познавательного, эмоционально-образного 

переживательного и рефлексивно-оценочного); 

● антропологические основания технологии – инвариантно/ва-

риативная основа построения содержания этапов процесса учеб-

ной деятельности (предметно-ознакомительного, аналитико-рече-

вого и моделирующе-фиксирующего); 

● когнитивное представление знаний в системе – создание 

семантически связной учебной информации путем структуриро-

вания, связывания и свертывания элементов модулей учебного 

материала; 

● логико-смысловое моделирование знаний и умений путем 

многомерного образно-понятийного их представления; 

● макро- и микронавигация в учебном материале путем ор-

ганизации учебной деятельности с помощью макронавигатора ин-

терфейса системы (макронавигация) и дидактических многомер-

ных инструментов (микронавигация); 

● координация внешнего и внутреннего планов учебной по-

знавательной деятельности с помощью дидактических многомер-

ных инструментов; 

● дидактико-инструментальный аутодиалог обучающегося 

с учебным материалом, инициируемый элементами образно-поня-

тийных и логико-смысловых моделей, представленных во внешнем 

плане учебной деятельности; 

● биуровневый контроль деятельности обучающегося по па-

раметрам «ознакомление» и «осмысление» при работе с текстовыми 

и графическими материалами; 

● персонификация в системе при авторизации, текущем кон-

троле, накоплении результатов обучения в портфолио; 

● использование элементов дидактического дизайна при про-

ектировании интерфейса и учебного материала; 

● субагентная организация обучающей системы при домини-

ровании дидактических требований к субагентам. 

Рассмотрим конструкцию персонифицированной ИОС и ка-

налы ее функционирования (рис. 8). У существующих компьютер-

ных обучающих систем не всегда четко представлены дидактиче-
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ские основания, т. е. концептуально они не детерминированы 

в полной мере той или иной дидактической технологией, что огра-

ничивает эффективность их воздействия на будущего специали-

ста. Для преодоления данного недостатка в обучающей программе 

должна быть предусмотрена техника обучения выполнению как 

простых универсальных учебных действий, так и более сложных 

сценариев учебной познавательной деятельности. При этом следу-

ет использовать агентный подход, психолого-педагогические нара-

ботки развивающего обучения и дидактическую многомерную 

технологию, опирающуюся на инвариантные социокультурные 

и антропологические основания. 

В соответствии с агентной логикой развития обучающих про-

грамм разработана концепция системы «DMT_DESIGN (SA).1» («Ди-

дактическая многомерная технология_Дизайн (Субагентный).1»). 

Задачи формирования технологической компетентности в ней ре-

шаются с помощью дидактико-технологических субагентов – ком-

понентов обучающей системы, наделенных с помощью программ-

ных средств функциями минитьюторов – проводников в мир зна-

ний. Вся же обучающая система в целом выполняет роль макро-

тьютора – проводника в пространство дидактического дизайна. 

Как уже отмечалось, при проектировании обучающей систе-

мы, большое значение имеет когнитивная визуализация, которая 

активно применяется и в научных исследованиях, и в технике, 

и во многих других областях деятельности. Интеграция логических 

и визуальных методов при передаче и использовании информации 

позволяет придавать ей такие важные свойства образа, как опре-

деленность, ассимиляция, кумулятивность, целостность и конкрет-

ность. 

«DMT_DESIGN (SA).1» представляет собой навигатор (букваль-

но – путеводитель) по изучаемой дисциплине, состоящий из шести 

координатных осей, за каждой из которых закреплен соответст-

вующий субагент (SA1-SA6). Набор субагентов соответствует раз-

делам/этапам осваиваемой технологии. Графическая особенность 

интерфейса макронавигатора обучающей системы – центростре-

мительный характер координат, символизирующий направлен-

ность субагентов на формирование дидактико-технологической 

компетентности преподавателя/обучающегося (рис. 9). 
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Рис. 8. Модель персонифицированной, концептуально 

детерминированной информационно-образовательной системы: 
ОС – обучающийся субъект; УМ – учебный материал; ТО – технология 

обучения (ПОД – предметно-ознакомительная деятельность, АРД – 

аналитико-речевая деятельность, МФД – моделирующе-фиксирующая 

деятельность); ДИ – дидактический инструмент 
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Рис. 9. Макронавигатор субагентной обучающей системы 

«DMT_DESIGN (SA).1»: 
ТКП – технологический компонент программы; ПОД – предметно-

ознакомительная деятельность, АРД – аналитико-речевая деятельность, 

МФД – моделирующе-фиксирующая деятельность; ДМТ – дидактическая 

многомерная технология 

В субагентах SA3 «Познание», SA4 «Переживание» и SA5 «Оце-

нивание» задействованы социокультурные и антропологические ре-

сурсы дидактических многомерных инструментов. Например, суб-

агент SA3 предназначен для выполнения образовательной деятельно-

сти, структура которой подчиняется принципу соответствия фило- 

и онтогенеза мышления человека и включает инвариантные этапы: 

1) предметно-ознакомительный, цель которого состоит в ак-

тивизации первой сигнальной системы и формировании образа-

представления изучаемой темы; 

2) аналитико-вербальный – осмысление, уяснение и понима-

ние изучаемой темы; 
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3) моделирующе-фиксирующий – активизация третьей сигналь-

ной системы и формирование символов/схем/моделей изучаемой 

темы (что улучшает фиксацию материала в памяти, а также спо-

собствует по мере необходимости его восстановлению). 

На первом этапе познания, если изучаемый объект матери-

альный, накапливаются сведения о его форме, частях, материале, 

окраске, различных особенностях и т. п. Если же объект не являет-

ся материальным, то для формирования его образа-представления 

потребуется включение воссоздающего воображения. Инструмен-

тами познавательной деятельности на данном этапе выступают ор-

ганы чувств и измерительные инструменты. 

На следующем этапе происходит преобразование образа-пред-

ставления в логически выстроенное описание изучаемого объекта, ко-

торое может содержать ключевые слова, определение объекта, при-

чинно-следственную характеристику объекта и т. п. В качестве инст-

рументария здесь используются системный подход, каузальная (при-

чинно-следственная) логика, алгоритм выведения определения и т. п. 

На заключительном этапе логически выстроенное описание 

изучаемого объекта преобразуется либо в символ, либо в схему, ли-

бо в модель изучаемой темы. Инструментарий – семиотический 

подход и алфавиты символов, когнитивное представление знаний 

и структурно-логические схемы/фреймы, логико-смысловое моде-

лирование и логико-смысловые модели. 

Аналогично осуществляется работа в субагентах SA4 «Пере-

живание» и SA5 «Оценивание». Благодаря такой последовательно-

сти в той или иной степени реализуются принципы персонифици-

рованной концептуально-детерминированной информационной 

образовательной среды. 

Макронавигатор программы обеспечивает взаимодействие поль-

зователя с микронавигатором. Вводно-пропедевтический, теоретико-

справочный, практико-инструментальный и результатно-оценочный 

модули поддерживают выполнение запрограммированных действий 

с использованием дидактических многомерных инструментов. 

Исследования возможностей приложения дидактических много-

мерных инструментов продолжаются. Ближайшими задачами являются: 

● отработка модели дидактической технологии и выявление 

условий формирования дидактико-технологической компетентно-
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сти педагога профессионального образования на основе субагент-

ной, концептуально детерминированной компьютерной обучаю-

щей программы; 

● обоснование бинарности результата формирования дидак-

тико-технологической компетентности, заключающейся в овладе-

нии той или иной дидактической технологией и ее применении для 

перепроектирования содержания учебного предмета при смене 

дидактической технологии-детерминанта; 

● уточнение понятийного аппарата, в том числе таких поня-

тий, как «дидактико-технологическая компетентность», «персони-

фицированная информационно-образовательная среда»; 

● оптимизация педагогических условий формирования ди-

дактико-технологической компетентности пользователя компью-

терной обучающей программы; 

● отработка обучающей субагентной системы, детерминиро-

ванной дидактической технологией, и методических рекоменда-

ций ее применения для формирования дидактико-технологической 

компетентности; 

● подготовка пилотных проектов перепроектирования со-

держания и преподавания учебного предмета. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. А. Федоровым 
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