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В статье указано, что в современном мире в образовании существуют и активно применяются 
многообразные методы, методики, приемы и средства обучения, направленные на инновации – 
процессы совершенствования педагогических технологий. Представлена инновационная методи-
ка «предметного моделирования», ориентированная на развитие логической культуры мышления 
и формирование профессионального стиля мыслительной деятельности обучающихся. Модели 
определенной предметной тематики, создаваемые обучающимися в ходе учебного процесса, поз-
воляют целенаправленно формировать практическую направленность их сознания к рациональ-
ному решению проблемных ситуаций. Целью данного исследования являются разработка, анализ 
и презентация инновационной методики «предметного моделирования», направленной для даль-
нейшей педагогической и практической реализации в учебном процессе. В работе анализируется 
процесс моделирования как многокомпонентный процесс, направленный на развитие логически-
творческого мышления у обучающихся. Научная и практическая значимость данной работы за-
ключается в когнитивном кумулировании исследовательских процессов по изучению и практиче-
ской реализации предметного моделирования в образовательном процессе.  
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Введение. Предметное моделирование, 
применяемое в учебном процессе, напря-
мую зависит от его специфики и профили-
рования программ обучающихся, так как 
иллюстративный материал должен быть 
практически ориентирован и направлен на 
развитие мыслительных способностей. 
Мышление – главный компонент сознания. 

Методика «предметного моделирования» 
позволяет поставить неординарные мысли-
тельные операции (мысленные эксперимен-
ты) во главу угла при изучении тех или 
иных дисциплин. Мышление – это вовсе не 
вопрос языка или речи, а процесс опериро-
вания интеллектуальными объектами – 
операндами (Л.М. Веккер), которые лишь 
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отчасти могут быть оформлены в языке 
(сопряжены с соответствующим содержа-
нием психического), но и то лишь на каком-
то этапе и при определенных условиях [1]. 

Методика «предметного моделирова-
ния» ...»позволяет в рамках привычных 
курсов формировать качества зрелой лич-
ности – ответственность, гибкость, умение 
слышать и понимать людей – и развивать 
аналитическое и критическое мышление, 
необходимые в профессиональной дея-
тельности» [2]. Ведь как отмечает А.Н. 
Леонтьев, мышление само по себе пред-
ставляет собой диалектически напряжён-
ный активный творческий процесс, требу-
ющий от человека высокого уровня 
культуры, умения подавить в себе всё 
частное, узко личное, предвзятое и «рас-
твориться» в предмете мысли, возвышаясь 
тем самым до реального понимания дей-
ствительности [3]. А реальное понимание 
действительности невозможно без культу-
ры мышления в целом. Культура как спо-
соб смыслополагания воспроизводит себя, 
благодаря возникающим совершенствую-
щимся культурным практикам, прежде 
всего, обучению и воспитанию, и тем са-
мым поддерживает в индивидуальном со-
знании естественную установку на осмыс-
ленность (на основе разных логик – 
субстанциональной и процессуальной, «С-
логики» и «П-логики») [4]. 

В условиях быстроменяющейся инфор-
мационной среды моделирование – это 
один из реальных, апробированных мето-
дов познания, позволяющих человеку опе-
режать изменения [5: 86-98]. Применение 
методики «предметного моделирования» – 
это творческий процесс. Задачей человека 
творчества является способность воспри-
нимать любые новые идеи, максимально 
объективно их оценивать. В принципе 
творческое видение – исследование про-
блемы в необычном ракурсе. Воплощают 
этот творческий процесс творческие люди.  

Для творческих людей необходимо об-
ладать некоторыми качествами:  

1) способность свёртывать мыслитель-
ные операции, то есть возможность к более 
высокому уровню абстрагирования, спо-
собности к использованию более ёмких в 
информативном плане символов, для чего 
надо уметь искать аналогии;  

2) умение человека в процессе мышле-
ния оперировать моделями – то есть теми 
знаниями, которые мыслительный аппарат 
преобразует. Процесс построения моделей 
и особенно их укладка в сознании сопря-
жены с некоторыми трудностями. Очень 
сложно перестроить саму модель, поэтому 
необходимо менять её идею;  

3) цельность восприятия (видеть чет-
кую субординацию целого и частей. Уме-
ние за деревьями (береза, сосна, ель, ряби-
на, тополь и т. д.) увидеть лес. Или, 
например, за родовым понятием «созна-
ние», увидеть психику, память, мышление, 
эмоции, внимание, волю, поведение.  

4) готовность памяти, то есть скорость 
извлечения из памяти необходимой ин-
формации;  

5) сближение понятий – лёгкость ассо-
циирования отдельных понятий, синтез;  

Целью данного исследования являются 
разработка, анализ и презентация иннова-
ционной методики «предметного модели-
рования», направленной для дальнейшей 
педагогической и практической реализа-
ции в учебном процессе. 

Научная и практическая значимость 
данной работы заключается в когнитивном 
кумулировании исследовательских про-
цессов по изучению и практической реали-
зации предметного моделирования в обра-
зовательном процессе. 

Методы исследования. Применяются 
аналитический и конкретно-логический 
методы научного исследования, которые 
позволяют раскрыть сознательную дея-
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тельность обучающихся как эксперимен-
тально-творческий процесс мыслительной 
деятельности. 

Обзор литературы. Вначале опреде-
лимся с понятиями модель и моделирова-
ние. Модель – это своеобразный аналог 
рассматриваемого процесса, предмета или 
явления, позволяющий при определенных 
условиях заменить оригинал. Понятие 
«модель» происходит от латинского 
«modulus», что в переводе означает «обра-
зец». Базисом идеальной модели являются 
соответствующие знания, опыт человека. И 
когда человек практически реализует со-
зданные модели, то проверяет коррект-
ность проведенных исследований. В мат-
ричной модели научные исследования 
подразделяются по двум критериям: поиск 
фундаментальных знаний и возможность 
использования (матричная модель Д. Сто-
укса) [6]. Возможность использования мо-
делирования в учебном процессе является 
тем важным компонентом, который позво-
ляет готовить ... «конкурентоспособных 
выпускников, обладающих профессио-
нальной мобильностью» [7]. Процесс 
научного познания протекает в различных 
направлениях, и в зависимости от этого 
изменяются функции модели [8].  

Отметим некоторые существенные ас-
пекты: 1) модель можно использовать как 
заменитель объекта, с тем, чтобы в ходе 
эксперимента с этим квазиобъектом полу-
чить новые сведения о самом объекте, и 
это касается материальных объектов и ма-
териальных моделей; 2) представление о 
модели является отражением связи между 
моделью и объектом. При проведении экс-
периментов с моделью мы получаем новые 
знания, которые могут вести к созданию 
теории модели или, по крайней мере, пред-
ставляют собой отражение структур и 
функций модели. Наблюдается также 
сложный процесс перевода эксперимен-

тально проверенных научных знаний в 
практическую сферу [9]. Он зависит от ря-
да факторов – социальных, культурных, 
экономических, политических и др. В ито-
ге нужен синтез теоретических и практи-
ческих знаний в целях комплексного ре-
шения практических проблем. 

Личностная специфика отображения 
того или иного материала в сознании чело-
века накладывает отпечаток и на характер 
представления его и конструирование мо-
дели [10]. Она отражает связь между моде-
лью и объектом. На возрастающую роль 
визуального моделирования сейчас обра-
щают внимание многие исследователи, в 
частности, в процессах обретения знания и 
социализации личности [11]. А созданные 
на основе, так называемых, визуальных мо-
делей технологии управления используют-
ся в глобальных, вероятностных, высоко-
динамичных сверхсложных средах [12].  

Моделирование – это изучение ориги-
нала путём создания и исследования его 
копии, замещающей оригинал с опреде-
ленных сторон, интересующих исследова-
теля. Также следует отметить, что модели-
рование (создание идеального образа 
реального предмета) входит составной ча-
стью в мысленный эксперимент, но от-
нюдь не исчерпывает его [13].  

При формировании модели подключа-
ются культура мышления и стиль. Cтиль 
мышления может рассматриваться как осо-
бый ракурс видения, способ фиксации прак-
тической реальности языка, культуры и по-
знания. Мы в своей авторской методике 
ориентированы на будущий формирующий-
ся профессиональный стиль мышления сту-
дентов (профилирование учебного материа-
ла). Но стиль мышления в целом 
проистекает из культуры мышления, под ко-
торой мы понимаем определённую степень 
развития способности мышления, а в узком 
смысле – теоретическую способность мыш-
ления (овладение приёмами и способами 
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мышления). Культура мышления невоз-
можна без рациональной логической обра-
ботки материала, требующей сознательно-
го, понятийно-творческого, аналитического 
и синтетического подходов в учебном про-
цессе. К этому способно лишь творческое 
мышление. Творческий человек отличается 
сознательным настроем на поиск нового, 
необычного, нестандартного с целью созда-
ния всё более точного, достоверного образа 
той части реальности, где протекает его дея-
тельность [9]. Для этого надо обладать как 
соответствующими способностями, так и 
сильной познавательной мотивацией. Такое 
диадное творчество «преподаватель-сту-
дент» и задействовано в нашей методике. 

Рассмотрение результатов проведен-
ного исследования. Методика «предмет-
ного моделирования» направлена в первую 
очередь на развитие мышления (професси-
онального в первую очередь, заключающе-
гося в профилировании иллюстративного 
материала, имеющего прикладной харак-
тер) у студентов. Преподавателям, при-
нявшим данную методику, необходимо 
знать основы формальной логики. 

Вначале мы знакомим студентов с тем, 
что такое мышление и сознание, их видо-
вые градации. Осуществляем историче-
ский экскурс (Аристотелевская схема ло-
гичного мышления) и заканчиваем 
дискурсом в проблематику мышления и 
сознания (так называемым «герменевтиче-
ским кругом»). 

Первое двухчасовое семинарское (прак-
тическое) занятие полностью посвящено 
объяснению студентам методики «предмет-
ного моделирования». 

Объяснительный потенциал разбит на 
3 этапа: 

1. Организационные составляющие. Суть 
методики «предметного моделирования». 

2. Типы моделирования (в том числе 
конкретно предлагаемые студентам). 

3. Критериальные уровни оценивания: 
 созданной модели; 
 теоретического каркаса; 
 вкупе кумуляции модели и теоретиче-

ского каркаса. 
 специфика обобщений и выводов. 
Рассмотрим указанные аспекты по эта-

пам более конкретно. 
Первый этап: организационные со-

ставляющие и суть методики «пред-
метного моделирования».  

Вначале преподаватель просит группу 
разделиться на моделирующие группы по 3 
человека (если малочисленная группа 13-
15 чел.) или по 5 человек (если группа 30-
40 чел.). Далее объясняется методика, ко-
торая различается для малых (3 чел.) и 
больших (5 чел.) групп. Малые группы мо-
гут готовить модель и теорию непосред-
ственно на семинарском занятии первые 45 
минут, одновременно консультируясь у 
преподавателя. Вторые 45 минут идет про-
цесс заслушивания созданных демонстра-
ционных, презентационных материалов 
(модели и теории). В больших группах 
студенты должны приходить на семинар-
ское занятие уже полностью подготовлен-
ными с «заготовками» по всему демон-
страционному учебному материалу). При 
необходимости они консультируются по 
Интернету у ведущего преподавателя).  

В каждой из моделирующих групп на 
каждое занятие избирается главный или 
ведущий теоретик (который меняется от 
занятия к занятию, т. е. на первом занятии 
один студент выступает от моделирующей 
группы, на втором – второй, на третьем – 
третий и т. д.). Модель готовит вся модели-
рующая группа (прочитав предварительно 
весь рекомендуемый материал выбранной 
темы), а защищает созданную модель глав-
ный или ведущий теоретик (который гото-
вит ту или иную тему досконально, скрупу-
лезно, полно, доказательно, аргументиро-
анно), возможно, с дополнениями и ком-
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ментариями других членов моделирующей 
группы. Итак, ведущий или главный теоре-
тик (возможно, со соведущими теоретиками 
из своей моделирующей группы) защищает 
созданную модель. 

Преподаватель при этом становится 
консультантом (реальным или виртуаль-
ным) по методологии создания моделей. В 
процессе занятия он контролирует процесс 
создания модели и помогает студентам 
разобраться в сложных ситуациях.  

Темы, а также основная, дополнитель-
ная и авторская литература (учебники, 
учебные пособия) отправляются по элек-
тронной почте старосте группы. Староста 
создает группу в Интернете и курирует 
свободный выбор студентами тем дисци-
плины по учебно-методическим комплек-
сам (УМК) или рабочим программам дис-
циплин (РПД) по плану учебного занятия. 
Самое главное, чтобы темы не повторя-
лись, и если какая-то тема взята модели-
рующей группой, то она уже «закрыта» для 
других. 

Суть методики «предметного модели-
рования» – это создание аналога, системы 
конкретной темы, проецирование, мыслен-
ная экстраполяция. Как и все в природе 
развивается через противоречие, противо-
положность, так и в мышлении движение, 
динамика мысли возможны только через 
противоречие, противоположность, иначе 
не происходили бы процессы осознания и 
актуализации сознания. Например, при 
осознании понятий «черное» и «белое» 
смысловое и означенное поле может быть 
самым различным: «белым» может быть 
бумага, потолок, снег и т.д. Понятие «чер-
ное» – аналогично. «Черное» и «белое» 
предстают перед нами в ипостаси родового 
понятия цвет. Но осознать каждое из них в 
отдельности полноценно и глубоко мы 
сможем только через их противополож-
ность, «черное» через «белое» и наоборот, 
также, как и «высокое» и «низкое», «ма-

ленькое» и «большое», «красивое» и «без-
образное» и т.д. Каждый профессионал в 
своей области вкладывает свое содержа-
ние, смысл, значение в то или иное поня-
тие. Художник, осознавая «черное», ассо-
циативно, может быть, вспомнит черный 
квадрат, астроном может вспомнить чер-
ные дыры, лингвист вспомнит, например, о 
черном шрифте и т.д. 

Критериальный срез методики пред-
метного моделирования также основан на 
противоречии и противоположности. По-
знать, осознать содержание какого-либо 
предмета, объекта, явления, процесса мы 
сможем только через его противополож-
ность – объем. Не только в отношении по-
нятий, но и в отношении теории действует 
закон обратного отношения между со-
держанием и объемом. Чем больше мы го-
ворим по содержанию того или понятия, 
тем самым уменьшаем его объем, и наобо-
рот. Например, увеличивая содержатель-
ную часть понятия «государство», добав-
ляя признак «правовое государство», мы, 
тем самым, уменьшаем его объем. 

Второй этап: типы моделирования (в 
том числе конкретно предлагаемые сту-
дентам). 

Преподаватель объясняет и приводит 
примеры типов моделирования и предлага-
ет для студенческой аудитории 5 типов 
моделирования:  

1. Модели в структурно-логической 
схеме – это один из сложнейших типов мо-
делирования, так как надо хорошо знать 
логику или владеть ею от природы. Это и 
логические графы, логические древа, логи-
ческие фигуры, логические модусы и т.д. 
Здесь важны диалектика, логические суб-
ординация, координация и специфика ло-
гического следования; 

2. Модели в образно-художественной 
форме – это создание аналога той или иной 
темы через какие-то образы, представле-
ния, мысленные эксперименты. Данные 
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модели могут найти выражение в истинно 
художественной форме, в произведениях 
искусства; 

3. Информационные модели в виде со-
зданных презентаций через различные 
компьютерные программы, с различными 
«фишками» (анимациями, переходами, ин-
тересными вставками, картинками, икони-
ческими знаками, gif-ками, видео и т. д.); 

4. Субъектно-объектные и интерак-
тивные модели в виртуальной или реаль-
ной форме. Это своеобразное взаимоотно-
шение между субъектом (личностью, 
группой лиц) и объектами. Последние, в 
свою очередь, могут быть виртуальными 
(манипулирование объектами на экране) и 
реальными (манипулирование реальными 
физическими объектами). Интерактивные 
объекты могут быть, например, аналогами 
телепрограмм «Кто хочет стать миллионе-
ром», «Своя игра», «Что, где, когда», «Са-
мый умный», а также кроссвордами, пресс-
конференциями и т. д.; 

5. Театрализованные мини-сценки (ко-
гда сами студенты могут выступать в обра-
зе личностей, личностных типажей или 
направлений). 

Третий этап: критериальные уровни 
оценивания: 

 созданной модели; 
 теоретического каркаса; 
 вкупе кумуляции модели и теоретиче-

ского каркаса; 
 специфики обобщений и выводов. 
Рассмотрим указанные уровни кон-

кретнее.  
По созданной модели: чем больше диа-

лектических, логических взаимосвязей и 
отношений усматривается между создан-
ной моделью (подготовленной моделиру-
ющей группой) и теоретическим каркасом 
(подготовленном главным или ведущим 
теоретиком для защиты созданной моде-
ли), тем выше критериальный уровень 
оценивания созданной модели. За создан-

ную модель отвечает вся группа, так как 
каждый принимает участие в ее создании. 
И таким образом, каждый студент, входя-
щий в моделирующую группу получает 
одинаковую оценку, соответствующую 
итоговой оценке готовой модели. 

По теоретическому каркасу, представ-
ленному главным или ведущим теорети-
ком, происходит критериальный процесс 
оценивания отдельно и по следующим па-
раметрам: 

1. содержание и объем представленного 
теоретического материала; 

2. самостоятельность и абстрактность 
мышления; 

3. диалектика и логика мышления. 
По кумуляции модели и теоретического 

каркаса: традиционные оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно» и оценки «супер» (когда 
все вышеизложенные параметры оценены 
на отлично), «гран-при» (за индивидуаль-
ность, оригинальность, неординарность, за 
своеобразный ракурс видения той иной 
проблематики), «ВПМП» (высший пилотаж 
мыслительного процесса), когда не только 
все параметры оценены на «отлично» за 
представленную теорию и личностную по-
зицию, но и отмечается высокое авторское, 
живое, самостоятельное продуцирование 
материала (реальное извлечение мыслей, 
актуализация сознания, именно со-знания – 
со-участия в знании, а не квази-мышление, 
когда предмет не определен и случаен, ко-
гда аргументацию замещают эмоции). Это 
также своеобразный стиль мышления.  

По специфике обобщений и выводов: 
это по доказательной базе (предмету, сред-
ствам и способам доказывания, а также по 
фактологическому материалу, доводам и 
мнениям), по аргументативному процессу 
(способам аргументации – выдвижению 
тезисов, антитезисов, их обоснованию, 
критике – конструктивной и деструктив-
ной, структуре аргументации – доказатель-
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ству, опровержению, подтверждению, воз-
ражению, объяснению, интерпретации, 
оправданию), герменевтической составля-
ющей (пониманию), концептуализации 
(выдвижению концепций), систематизации 
(четкой субординации), логике (специфике 
логического следования, Dfd (дефиниенду-
му – определяемому понятию) и Dfn (дефи-
ниенсу – определяющему понятию), зако-
нам логики (тождества, непротиворечия, 
исключенного третьего и достаточного ос-
нования) и т. д.).  

После объяснения на первом семинар-
ском занятии сути методики «предметного 
моделирования», со второго семинарского 
занятия работаем по следующей схеме: те-
ма – задачи – анализ проблемы – решение – 
построение модели – защита модели. 

Методика «предметного моделирова-
ния» апробирована по дисциплинам фило-
софского, психологического, экономиче-
ского и журналистского блоков. 

Приведем пример по пятому типу моде-
лирования – театрализованная мини-сценка 
(реальный сценарий). Это всего лишь тек-
стовый вариант, подготовленный студента-
ми (за ним практический, демонстрацион-
ный процесс защиты созданной модели). К 
сожалению, формат статьи не позволяет 
представить модели презентации «живого» 
реального учебного процесса. 

В этом примере по дисциплине «Логи-
ка» (Приложение 1) показан следующий 
сюжет: представить основные типы мо-
дальностей, отражая не только основную 
информацию о любом суждении (субъект и 
предикат), но и дополнительную (модаль-
ную). Затем нужно мысленно спроециро-
вать это на «модальную кухню», экстрапо-
лируя содержательную часть на форму 
реальных «поварских блюд» с иллюстра-
тивными примерами. 

Такие театрализованные мини-сценки, 
в частности, как мы привели пример по 
дисциплине «Логика», позволяют в ходе 

учебного процесса формировать у студен-
тов важнейшие компетенции, относящиеся 
к данной дисциплине: корректное соотно-
шение, субординацию различных мысли-
тельных форм и их преобразование; фор-
мировать специфический, логический язык 
воспроизводства и трансляции мыслитель-
ных процессов; констатировать тесную 
взаимосвязь теории с практикой; эффек-
тивно использовать логические законы как 
инструменты контроля за правильностью 
самых разнообразных рассуждений; со-
ставлять и логически анализировать самые 
разнообразные тексты; владеть навыками 
логического анализа, основами аргумента-
тивного, доказательного процесса, а также 
принципами логического убеждения, кри-
тики и опровержения. При этом «обучение 
не предполагает репетицию пьесы, т. е. за-
учивание и потом проигрывание опреде-
лённой ситуации. Очень важно дать понять 
студентам, что они моделируют возмож-
ную ситуацию здесь и сейчас» [14: 59]. 

Выводы. В целом реализация в учеб-
ном процессе методики «предметного мо-
делирования» дидактически полезна, по-
скольку она:  

– раскрепощает, избавляет студентов от 
лишних волнений на занятиях; 

– хорошо закрепляет материал, разви-
вает абстрактное мышление, представляет 
материал в доступной форме, заставляет 
мыслить образно; 

– модели включают элементы моло-
дежных телепередач и это интересно; 

– эта форма более демократична, чем 
обычные, и студенты не стесняются спо-
рить; 

– предметное моделирование имеет 
преимущество в логике, наглядности, до-
ходчивости; 

– процесс моделирования охватывает 
всех участников семинара: он позволяет 
искать оригинальные идеи, а значит задей-
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ствовать исследовательский мотив, читать, 
мыслить; 

– новая форма занятий повышает само-
стоятельность мышления, развивает твор-
ческую активность, побуждает к самообра-
зованию. 

Применение методики «предметного 
моделирования» в учебном процессе и ис-
пользование хотя бы пяти форм моделиро-
вания: по структурно-логической схеме, 
образно-художественной форме, информа-
ционной форме, субъектно-объектной, ин-
терактивной форме, театрализованных ми-
ни-сценок, позволяют нам формировать 
инновационное, нестандартное, креативное 
мышление у студентов, востребованное в 
современном обществе. 

Приложение 1. Пример сценария по дис-
циплине «Логика». Тема: Модальность суж-
дений. Сценарий «Модальная кухня». 

Артем (ведущий): Дорогие друзья, мы с вами 
находимся на финале этого сезона «Модальной 
кухни». Для тех, кто смотрит нас впервые, я по-
ясню. Модальность – это явно или неявно выра-
женная в суждении дополнительная информация 
о логическом или фактическом статусе сужде-
ния, о регулятивных, оценочных, временных и 
других его характеристиках.  

Поприветствуем участников нашего финала! 
Алетическая, Деонтическая и Эпистемическая 
модальности (выходят Елена, Вероника и Айда-
на). Они не профессиональные повара, но хотят 
ими стать. А пока они занимаются своей работой.  

Далее выступают: 
Елена – Я «Алетическая модальность»! 

Люблю представлять связи между мыслимыми 
предметами – между субъектом и предикатом 
суждения, а в особенности дополнительную 
информацию о них. Предпочитаю общаться 
словами: «возможно», «случайно», «необхо-
димо» и их синонимами. 

Вероника – Я «Деонтическая модаль-
ность»! Мне нравится наблюдать за деятельно-
стью людей, за соблюдением ими нравствен-
ных и правовых норм, за их поведением в 
обществе. Часто выражаюсь словами: «разре-
шается», «запрещается», «обязательно» и т. п. 

Айдана – Я «Эпистемическая модальность»! 
Проверяю степень достоверности знания. Об-
щаюсь с помощью слов «доказано», «недоказу-
емо», «опровергнуто» и им подобных. 

Артем (ведущий) Я – «Аксиологическая 
модальность»! Как в рамках проекта, так и за 
ним, я выражаю отношение человека к матери-
альным и духовным ценностям. Именно я дей-
ствительно знаю и различаю такие понятия, 
как «хорошо» и «плохо». Ну я – молодец, од-
ним словом. В ответ: 

Елена «Алетическая»: «Вряд ли». 
Вероника «Деонтическая»: «Не обязательно». 
Айдана «Эпистемическая»: «Не доказано». 
Артем (ведущий): «Ну а я о чём. Итак, сей-

час наши конкурсанты приготовят свои блюда. 
И мы узнаем – чем же каждая из них так долго 
занималась и на что перевела все продукты, 
закупленные нашими продюсерами. Смотрит 
на часы. ... Время! Участники! останавливаем 
готовку. Представляем, что Вы приготовили! 
Прошу!» 

Елена «Алетическая модальность»: «Мои 
три блюда: 

1. Ассерторическое. Реальные факты, обжа-
ренные в обсуждениях. Моей коронной смесью 
для начинки стало суждение: «В России дей-
ствительно осуществляется реформирование Во-
оруженных Сил». В нём модальность не выра-
жена, констатируется лишь сам факт чего-либо; 

2. Проблематическое. Молекулярная кухня. 
Шоколадное облако возможности чего-либо. 
Для начинки я брала суждение: «В России мо-
жет быть осуществлено реформирование Во-
оруженных Сил». 

3. Аподиктическое. Десерт кофейной необ-
ходимости чего-либо. Экстракт кофе, разбав-
ленный чем-либо из суждения: «В России 
необходимо осуществить реформирование Во-
оруженных Сил». 

Артем (ведущий): «Следующий конкурсант 
и его блюда!» 

Вероника «Деонтическая модальность». «Я 
решила приготовить кое-что более серьёзное! 
На горячее – поджарка из наличия права. 
«Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность». А вот если бы пожарила 
подольше, получилась бы поджарка «Отсут-
ствия права»! 
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На второе – салат из обязанностей. «При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государ-
ства». А вот если крепко посолить, то будет 
салат отсутствия обязанности».  

Артем (ведущий): И представляем следу-
ющего конкурсанта! 

Айдана «Эпистемическая модальность». 
Я подготовила блюдо под названием «Мерен-
га», в основу которого вошла вера. «Верю в 

наступление лучшей жизни». А также шарлот-
ку с начинкой из знаний. «По показаниям сви-
детелей Николаев не участвовал в похищении 
материальных ценностей». 

Артем (ведущий): Наши конкурсанты 
представили свои блюда. Мой проект осуще-
ствился – «Аксиологический»! Мы открываем 
голосование. Поддержи своего любимчика, 
голосуй. А результаты нас ждут через не-
делю! 
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Ioyleva G.V. Subject modeling in teaching humanitarian disciplines and fostering students' 

thinking culture. It is stated that in the modern world of education there exist and are actively applied 
diverse methods, techniques, techniques and learning tools aimed at innovations – the processes of im-
proving pedagogical technologies. This study presents an innovative methodology of «subject model-
ing», aimed at developing a logical culture of thinking and the formation of a professional style of stu-
dents’ thinking activity. Models of specific subject topics created by students during the educational 
process, can purposefully shape the practical orientation of their consciousness towards the rational solu-
tion of problem situations. The purpose of this study is the development, analysis and presentation of the 
innovative method of «subject modeling», aimed at further pedagogical and practical implementation in 
the study process. The paper analyzes the modeling process as a multicomponent process aimed at the 
development of logical and creative thinking among students. The scientific and practical significance of 
this work lies in the cognitive accumulation of research processes for the study and practical implemen-
tation of subject modeling in the educational process. 
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