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ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫЕ МОДЕЛИ 

Метод логико-смыслового моделирования заклю-
чается в  выделении значимых смысловых эле-
ментов информации в виде ключевых слов и экс-
пликации (выявления) отношений между ними, то 
есть в представлении информации в виде семан-
тически связной сети по критерию смысловой 
близости между элементами  информации 

Сеть представляется в виде связного неориен
тированного графа, где вершины соответствуют 
высказываниям, а рёбра — смысловым связям 
между ними. По мнению исследователей, специ
фика и смысл такой логикосмысловой модели 
(ЛСМ) состоит в том, что она отображает явление 
или объект в концептуально целостной форме, по
зволяющей осуществлять операциональный анализ 
данного отображения. Можно утверждать, что се
мантическая сеть отображает логикосмысловую 
семантическую конструкцию и является генетиче
ским предшественником последующих вариантов её 
визуальных отображений (рис.1).

Учёные долго искали графические решения 
с целью наглядного, визуально удобного представ
ления логикосмысловых моделей первого поколе
ния, в результате чего были созданы такие изоморф
ные графопонятийные конструкции, как графы 
и фреймы. Но так как исследования выполнялись 
вне предметного поля педагогики (философия, соци-
ология, культурология, математика, информаци-
онные технологии), то предлагаемые графические 
решения не анализировались с педагогических по
зиций, то есть на наличие социокультурных и ан
тропологических оснований, природосообразности. 
Такие основания не обнаруживаются и в разработ
ках зарубежных авторов, создававших графические 
решения для бизнеса — ментальные карты. Перенос 
перечисленных графопонятийных решений в педа
гогику ограничился фрагментарными примерами 
распространения их в матрице образования: «верти
каль» — по уровням образования (ДОУ — СОШ — 
ССУЗ — ВУЗ — ИПК) и «горизонталь» — по спек
тру учебных предметов.

Систематический поиск социокультурных 
и антро пологических оснований метода логико 

 � Рис. 1. «Дерево» логико-смыслового моделирования знаний
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смыслового моделирования развернулся в конце 
90х годов и привёл к созданию логикосмысловых 
моделей второго поколения. Координатноматрич
ные ЛСМ были разработаны в рамках технологии 
логикоэвристического проектирования професси
онального образования на функ
циональномодульной основе 
и далее — конструкторскотехно
логической деятельности препо
давателя. В качестве социокуль
турных оснований ЛСМ второго 
поколения была использована 
графическая «солярная» — ради
альнокруговая специфика боль
шинства широко известных зна
ков и символов, а также принцип 
многомерности представления 
знаний. Антропологическими ос
нованиями послужили когнитив
нодинамический инвариант ори
ентации человека в материаль
ных и абстрактных (знаниевых) 
пространствах, а также эффект 
аутодиалога обучающегося с по
нятийнообразной логикосмыс
ловой моделью. Благодаря этому 
удалось соединить концепцию ло
гикосмыслового моделирования 
знаний, представленных на есте
ственном языке, и графическое 
образное («солярное») основание, 
визуально и логически удобное 

для использования в учебном процессе. Две основ
ные формы координатноматричных ЛСМ вклю
чают «координаторы» (рис. 2; представление 
знаний) и «навигаторы» (рис. 3; представление  
умений).

 � Рис. 2. Логико-смысловая модель «Волшебная шпаргалка — ЛСМ» (В. Э. Штейнберг)

 � Рис. 3. Навигатор «Универсальные учебные действия» (Н. Н. Манько)
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Оперирование знаниями требует ориентации 
и перемещения («сёрфинга») в многомерном про
странстве семантически связной системы коор
динатора или навигатора, то есть микронавига
ции в содержании учебного материала, которая 
определяется следующим образом: когнитивная 
микронавигация — процесс наглядного продви
жения в семантически связной структуре из
учаемой темы, представленной логикосмыс
ловыми моделями или логикосмысловыми  
навигаторами.

Моделирование — это не только сложный 
вид научной деятельности, включающий по-
строение и  использование модели для полу-
чения новых знаний по теме исследования: 
выполнение логико-смыслового моделиро-
вания — своего рода диагностика готовности 
педагога фц ормировать универсальные 
учебные действия обучающихся  Диапазон 
моделирующей деятельности, как известно, 
велик: от детской лепки фигурок из пласти-
лина до построения сложных аналитически 
заданных или аппроксимирующих функций 
и  компьютерных программ, построения се-
мантических сетей, графов, фреймов и  логи-
ко-смысловых моделей  На верхней границе 
этого диапазона моделирующая деятельность 
возвышается до уровня сложной научной 
деятельности, которая предполагает выбор 
конкретного метода моделирования с  ука-
занием соответствующих источников и  ав-
торов, описание процесса моделирования 
и, главное, — получение новых научных ре-
зультатов с помощью модели как инструмента  
исследования  

СПИСОК ТЕРМИНОВ И ПОЯСНЕНИЙ К НИМ:
 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ — процесс представления 

данных в виде изображения для удобства пони
мания и оперирования.

 СХЕМАТИЗАЦИЯ — приём воображения, 
заключающийся в мысленном исключе
нии определённых качеств и свойств объек
тов, что позволяет выделить в них главное,  
существенное.

 МОДЕЛИРОВАНИЕ — замена изучения не
которого объекта или явления эксперимен
тальным исследованием его модели, имеющей 
ту же физическую природу; в науке — любой 
эксперимент, производимый для исследования 
тех или иных закономерностей изучаемого яв
ления или для проверки.

 МОДЕЛЬ — (франц. modele, от лат. modulus — 
«мера, образец, норма»), в логике и методологии 
науки аналог (схема, структура, знаковая систе
ма) определённого фрагмента природной или со
циальной реальности, порождения человеческой  
культуры.

 ЛОГИКО-СМЫСЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
(авт.) — применительно к визуализации зна
ний — это бинарное (т. е. двухкомпонентное) 
моделирование знаний, основанное на выяв
лении узловых/ключевых элементов содержа
ния (первый компонент), выявлении связей 
между ними (второй компонент) и свёртывания 
обозначений первого и второго компонентов  
(требование визуализации).

 КОГНИТИВНАЯ МИКРОНАВИГАЦИЯ (авт.) — 
процесс наглядного продвижения в семан
тически связной структуре изучаемой темы, 
представленной логикосмысловыми моде
лями и навигаторами, опирающийся на эф
фекты симультанного/целостного восприя
тия содержания и аутодиалога с моделями  
и навигаторами. 

 СЕМАНТИ́ЧЕСКАЯ СЕТЬ — класс теоретиче
ских моделей структуры человеческой долго
временной памяти. В таких моделях считается, 
что информация хранится в форме слов, поня
тий или предложений как независимых еди
ниц, связанных определёнными связями или  
отношениями.

 � Рис. 3. Пример семантической сети «Млекопитающее»

 ИНТЕНСИОНА́Л (от лат. Intentio — «интен
сивность, напряжение, усилие») — термин 
семантики, обозначающий содержание по
нятия, то есть совокупность мыслимых при
знаков обозначаемого понятием предмета или  
явления.
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 � Рис. 4. Пример интенсионала понятия «Межпредметная интеграция» (Р. Ф. Яфизова)

Акшенцева О. А., МОБУ гимназия №1, Мелеузовский район, Республика Башкортостан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-
СМЫСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

По концепции ФГОС второго поколения к вы
пускникам школ предъявляют высокие требова
ния — необходимо адаптироваться в сложном со
временном мире, и, скорее всего, им не столько 
нужен объём полученных знаний, сколько умение 
их находить самим, возможность использовать 
их в повседневной жизни. Выпускники должны 

ощущать себя компетентными людьми в любой об
ласти, творчески мыслящими, чтобы успешно ут
вердиться в жизни. Добиться хороших успехов в об
учении можно только путём повышения интереса 
к учёбе, то есть развития познавательной самосто
ятельности учащихся.

Знания не могут быть перенесены из головы 
в голову механически. Мы привыкли думать, что 
нужно только заставить внимательно слушать уче
ника и дело тут же пойдёт на лад. Однако ученик, 
как любая личность, наделён свободой воли, с ко
торой нельзя не считаться. Необходимо сделать из 
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ученика не «вольного слушателя», а активного со
участника учебного процесса. Ученик может усво
ить информацию только в собственной деятельности 
при заинтересованности предметом. На сегодняш
ний день ученик, в основном, заинтересован толь
ко в тех предметах, по которым собирается сдавать 
ЕГЭ, не осознавая, что из остальных предметов 
можно взять много сопутствующей информации, 
нужной и в учёбе, и в жизни.

По мнению многих учёных, дальнейший про
гресс человечества будет зависеть от скорости на
хождения эффективных способов изучения инфор
мации, путей обработки и передачи её от предыду
щих поколений к последующим.

Итак, учитель должен организовать на уроке 
для ученика все виды учебнопознавательной дея
тельности. Важнейшим принципом дидактики, яв
ляется принцип самостоятельного созидания зна
ний, который заключается в том, что знания уче
ник не получает в готовом виде, а создаёт их сам 
в результате организованной учителем определён
ной познавательной деятельности. Самостоятельное 
открытие малейшей крупицы знания учеником до
ставляет ему огромное удовольствие, позволяет по
чувствовать свои возможности, возвышает его в соб
ственных глазах. Эту положительную гамму эмоций 
школьник хранит в памяти, стремится пережить 
ещё и ещё раз. Так возникает интерес не просто 
к предмету, а, что более ценно, к самому процессу 
познания — познавательный интерес.

Сложность и объём материала, который должен 
усвоить современный ученик в условиях модерни
зации образования, существенно затрудняет его 
целостное восприятие и осмысление; у учащихся 
не сформирована методика работы с текстом и учеб
ной литературой в целом в контексте продуктивного 
чтения; вызывает затруднение оформление боль
ших массивов учебного материала в виде наглядно
го и компактного планшета, отсутствуют навыки 
критического мышления.

При подготовке к урокам возникает вопрос: 
«Как достичь осмысления большого объёма учеб
ного материала, обеспечить его эффективное усво
ение в условиях информационной перенасыщен
ности, связанной с перегруженностью учебников 
излишней информацией, с недостаточно последова
тельно и конкретно изложенным материалом в па
раграфах?». Так, на изучение предмета «История 
и культура Башкортостана» отведено минимальное 
количество времени при достаточно большом объ
ёме изучаемого материала, отсутствии обновлён
ного учебника, соответствующего программе пред
мета�. Поиск ответов на эти вопросы привёл нас 
к технологии проектирования логикосмысловых 
моделей (ЛСМ) представления и анализа знаний, 
предложенной профессором БГПУ имени Акмуллы 
В. Э. Штейнбергом. 

Отчётливо видно, что легче всего воспринимает
ся наглядное обучение. Учебная модель — это особая 
форма наглядности, которая рождается на глазах уче
ников в момент объяснения и оформляется в тетрадях 
и позволяет представить более чётко те свойства из
учаемого явления, которые нас интересуют. При про
ектировании моделей, схем у ученика включаются 
в работу и слуховая, и зрительная, и смысловая па
мять, что значительно повышает интеллектуальную 
активность. Решающим преимуществом модели яв
ляется наличие объёма, массы, фактуры, рисунка  
и цвета.

Установлено, что одни учащиеся лучше усва
ивают материал, если увидят его написанным на 
доске или прочитают в книге, другие — если его 
объяснить устно, третьим надо непременно всё сде
лать самим (провести опыт или нарисовать схему). 
Это связано с тем, что преобладающий канал вос
приятия может быть различным: у одних — ауди
альный (лучше усваивают на слух), у других — ви
зуальный (доминирует зрение), у третьих — кине
стетический (запоминают при помощи движений), 
поэтому в преподавании общественных дисциплин 
невозможно обойтись без использования таблиц, 
опорных схем. Но если их предоставляют в готовом 
виде (без участия учащихся), то они превращаются 
в «молчащую наглядность», так как мышление не 
вступает с ними в диалог.

ЛСМ при большом объёме материала отлича-
ются лаконичностью, структурностью, компакт-
ностью расположения учебного материала, воз-
можностью выделения основного материала 
цветом, с  помощью знаков  Они позволяют на-
учить устанавливать причинно-следственную 
связь между предметами и  явлениями, активи-
зировать обучение, придав ему исследователь-
ский, творческий характер, и  таким образом 
передать учащемуся инициативу в организации 
своей познавательной деятельности, развивать 
у учащихся логическое мышление 

ЛСМ можно использовать на уроках любого 
типа: и усвоения нового материала, и обобщения 
пройденного, причём на всех этапах урока. 

Использование ЛСМ и матриц на этапе целепо
лагания позволяет научить учащихся: 

 y кратко и чётко формулировать цели (задачи) 
урока;

 y устанавливать взаимосвязь между знаниями 
и умениями;

 y делать самостоятельный выбор.
Учителю ЛСМ позволяют наглядно отразить 

уровни обучения, рационально использовать вре
мя на данном этапе урока. На этапах урока «акту
ализация знаний», «изучение нового материала» 



ИСТОРИЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! № 11 (35) ноябрь 2014 г.7

ЗРИ В  КОРЕНЬ

моделируем ЛСМ, которая включает содержание 
темы в виде блоков информации, расположенных 
в определённой последовательности, позволяю
щей установить логические связи между ними. 
Это обеспечивает целостность, логичность и обо
зримость информации. Основным достоинством 
моделирования является организация и система
тизация основного учебного материала. ЛСМ со
ставляется одновременно на доске и в тетрадях 
учеников при изучении данного вопроса на уро
ке. На этапе обобщения и систематизации ставлю 
цель: «Используя ЛСМ, расскажите друг другу 
изученный материал». ЛСМ также помогает на 
этапе рефлексии и подведения итогов и позволяет 
учащимся осознать уровень усвоения изученно
го материала, а учителю провести своевременный 
анализ и оказать действенную помощь каждому  
ученику.

Сами действия по плану для составления логи
космысловой модели уже формируют у учащихся 
такие умения, как продуктивное чтение (опреде
лить круг изучаемых вопросов, разбить тему на 
подтемы, сформировать смысловые группы), уме
ние выделять главное и выявить смысловые связи 
между объектами знаний.

Большим плюсом при составлении ЛСМ можно 
отметить возможность подстраивать их под воз
растные особенности учащихся. В 5–6 классах — 
использование иллюстраций, в 7–9 классах — вы
деление координат цветом. А самое главное: такая 
работа даёт возможность самим ученикам осмысли
вать проделанную работу и действовать творчески. 

На начальном этапе ЛСМ полностью составлял 
учитель и в готовом виде подавал их учащимся. Затем 
мы стали составлять их вместе с учащимися на уроке:

 y выбирать «каркас» (как правило, восьмилучево
го (солярного) вида); 

 y определять круг изучаемых вопросов (тему, раз
дел знаний); 

 y разбивать тему на подтемы, т. е. формировать 
смысловые группы; 

 y формулировать названия смысловых групп, рас
ставлять смысловые группы (координаты); 

 y формулировать названия опорных узлов и рас
ставлять их на координатных лучах;

 y выявлять смысловые связи между объектами 
знаний.
Когда техника составления ЛСМ была отрабо

тана, учащиеся сами начали составлять модель, 
выделять главное и заполнять её. В 5–6 классах 
на уроках составляем каркас и заполняем часть 
координат, остальное учащиеся заполняют дома. 
Это позволяет охватить большой объём материала, 
систематизировать его. У учащихся формируется 
умение логически выстраивать речь, расширяется 
понятийный аппарат.

Таким образом, логикосмысловые модели по
зволяют:

 y получить целостное представление об изучаемом 
объекте;

 y осуществить связь между предшествующими 
и последующими темами курса;

 y вычленять из общих понятий частные, выясняя 
при этом связи между ними и закономерности;

 y компактно и системно обучать структурирова
нию знаний и логике;

 y организовать самостоятельную работу учаще
гося над конкретной темой при выполнении им 
творческого, исследовательского задания;

 y избавить учащихся от механического запомина
ния, снять стресс перед восприятием большого 
объёма учебного материала;

 y сформировать новый взгляд на учебный пред
мет, на предметный курс, на жизнь в целом.
Всё это повышает интерес учащихся к предмету, 

расширяет кругозор детей, а также помогает фор
мировать универсальные учебные действия и меж
предметные знания у учащихся.

Логико-смысловое моделирование является не 
только эффективным способом борьбы с  пре-
обладанием репродуктивного мышления у уча-
щихся, но и способом повышения познаватель-
ной самостоятельности 

Таким образом, можно сделать вывод, что при
менение ЛСМ создаёт условия для развития раци
онального и абстрактнологического мышления 
учащихся, развития познавательной самостоятель
ности, для развития умения работать с текстом, вы
делять главное, сворачивать информацию в «смыс
ловые гранулы», сравнивать и сопоставлять, вы
делять сходства и различия, классифицировать. 
Результатами применения ЛСМ являются согласо
ванная деятельность учащихся и учителя, дости
жение единства содержания и обучения, снижение 
психологической напряжённости в отношениях.
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