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На основании обзора исследований выявлены наиболее часто упоминаемые, 
типовые компетенции педагогического дизайнера, относящиеся к разным об-
ластям: к теории обучения, владению «мягкими» навыками и навыками дело-
вого общения, умению анализировать потребности целевой аудитории и под-
бирать адекватный инструментарий для проектирования учебных материалов 
и др. Полученный компетентностный портрет педагогического дизайнера со-
поставлен с набором требований, которые выдвигают к специалистам в обла-
сти дизайна обучения российские работодатели в текстах объявлений о вакан-
сиях на HeadHunter. Обнаружено, что исследователи определяют компетенции 
педагогических дизайнеров более полно и более детально, чем работодатели. 
Тем не менее авторы считают целесообразным класть в основание проектиро-
вания или перепроектирования образовательных программ подготовки таких 
специалистов и выявленные исследователями, и сформулированные работо-
дателями профессиональные характеристики.

Вклад данной статьи в изучение вариантов проектирования подготовки пе-
дагогических дизайнеров состоит, в частности, в том, что при рассмотрении 
этих вариантов учитываются запросы работодателей к квалификации такого 
рода специалистов. В русскоязычном сегменте научной литературы отсутствуют 
публикации, которые бы представляли аналогичный материал. В статье показа-
на применимость одной из моделей педагогического дизайна, а именно четы-
рехкомпонентной модели дизайна обучения (four-components instructional de-
sign model, 4c/id), для создания образовательных программ по подготовке пе-
дагогических дизайнеров, востребованных на рынке труда. 
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The article analyses research papers that aim to identify the professional competenc-
es of a pedagogical designer. The literature review allowed to identify typical (most 
frequently mentioned) competences of a pedagogical designer in the field of learning 
theory, soft skills and business communication skills, ability to analyse the needs of 
the target audience and select adequate tools for designing educational materials, 
etc. The obtained competence portrait was compared with a set of requirements of 
Russian employers to specialists in the field of instructional design, which allowed us 
to conclude that the researchers’ approach to defining the competences of instruc-
tional designers looks more complete and detailed than the employers’ approach. 
At the same time, the professional characteristics of instructional design special-
ists identified by researchers and formulated by employers can be used as a basis 
for designing or redesigning educational programmes for training such specialists.
The article contributes to the research in the field of designing the training of instruc-
tional designers within the Russian research agenda, as there are no publications in 
the Russian-language segment that would present similar material devoted to the 
analysis of research and employers’ requirements and their consideration in the de-
sign of higher education programmes.

The article demonstrates the applicability of one of the pedagogical design 
models, namely the 4/c id model, to the design of educational programmes for the 
training of pedagogical designers in demand on the labour market. The article ends 
with conclusions on how to improve the development of educational programmes 
in accordance with the professional portrait of such a specialist described in re-
search works, the needs of employers and the possibilities of using the four-com-
ponent model.

instructional design, instructional designer, design of educational programmes,  
4с/id model, problem based learning, authentic problem.
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Представленное в данной статье исследование носит разведы-
вательный характер. Компетентностный портрет педагогическо-
го дизайнера представлен в ней с опорой, с одной стороны, на 
обзор ранее проведенных исследований, а с другой — на анализ 
запросов российского работодателя. Проанализирована возмож-
ность использования в качестве основания для проектирования 
образовательных программ высшего образования четырехком-
понентной модели дизайна обучения (four-components instruc-
tional design model, 4c/id).

Текущий этап развития образования характеризуется суще-
ственными изменениями образовательной практики: во-первых, 
расширяются представления об образовательных результатах — 
помимо традиционных предметно ориентированных компетенций 
в них включаются и универсальные, или «мягкие» навыки [Fran-
com, 2016]; во-вторых, предъявляются новые требования к тех-
нологиям оценки образовательных результатов  — все чаще ис-
пользуются объективные инструменты оценки; наконец, быстрая 
цифровизация приводит к увеличению доли цифровых средств 
обучения, включая онлайн-взаимодействие, и эти средства от-
крывают новые возможности для повышения гибкости и инди-
видуализации образовательных программ. Эти трансформации 
влекут за собой переоценку значимости педагогического дизай-
на [Чернобай и др., 2022] как способа оптимизации процесса 
обучения и повышения успеваемости обучающихся. Актуальные 
тенденции в педагогическом дизайне заключаются в переходе от 
моделей, ориентированных на учителя, к моделям, ориентиро-
ванным на обучающихся [Costa, Miranda, Melo, 2021].

Педагогический дизайн возник в США в сложный историче-
ский период — во время Второй мировой войны, когда было не-
обходимо быстро и эффективно обучить большое число людей 
выполнять сложные технические задачи. К этой работе были при-
влечены психологи и ученые, в частности Роберт Ганье, Лесли 
Бриггс, Джон Фланаган, и они помогли разработать основанные 
на теории оперантного обусловливания Б.Ф. Скиннера методики 
военной подготовки, оказавшие большое влияние на развитие но-
вой области теории и практики преподавания. После окончания 
Второй мировой войны исследования продолжились [Чернобай 
и др., 2022]. Считается, что первыми термин «педагогический ди-
зайн» использовали Роберт Милс Ганье в работе Principles of Ins-
tructional Design и Роберт Глейзер в Psychology and Instruction-
al Technology в начале 1960-х годов [Такушевич, 2015; Dick, 1987]. 
В зарубежной теории и практике каноническим можно назвать 
определение педагогического дизайна, данное М. Мерриллом, 
Л. Дрейком, М. Лейси и Дж. Праттом: «Педагогический дизайн — 
это научная дисциплина, занимающаяся разработкой наиболее 
эффективных, рациональных и комфортных способов, методов 
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и систем обучения, которые могут быть использованы в сфере 
профессиональной педагогической практики» [Merrill et al., 1966]. 

Педагогический дизайн эволюционировал от интуитивных под-
ходов через поведенческие, когнитивные и социально-конструк-
тивистские модели к гибким и адаптивным моделям обучения 
[Lowyck, Pöysä-Tarhonen, van Merrienboer, 2002]. В начале XXI в. он 
преимущественно использовался для разработки мультимедийных 
средств обучения, но позже стал инструментарием для проектиро-
вания обучения в целом [Klein, Kelly, 2018]. Модели педагогическо-
го дизайна объединяют наработки, полученные в рамках разных 
теорий обучения, с современными представлениями о предпочти-
тельном способе организации компонентов обучающей среды и с 
данными об актуальных потребностях целевой аудитории [Lowyck, 
Pöysä-Tarhonen, van Merrienboer, 2002]. Эти модели отразили так-
же смещение в последние несколько десятилетий акцента в обра-
зовании с приобретения знаний и развития навыков к личностному 
конструированию смысла и пользовательского опыта обучающих-
ся. В последние годы педагогический дизайн привлек к себе по-
вышенное внимание благодаря достижениям в области цифровых 
технологий и онлайн-обучения [Allen, Seaman, 2014].

В российском образовании педагогический дизайн исполь-
зуется в практике корпоративного обучения, Edtech-компаниях 
и частных образовательных организациях. Государственные об-
разовательные организации тоже начинают осознавать необхо-
димость применения педагогического дизайна на практике. Так, 
в системе московского образования в 2022 г. принят новый стан-
дарт методической работы, в соответствии с которым педагоги-
ческий дизайнер может входить в состав методической команды 
школы, при этом среди его компетенций указано владение спо-
собами разработки образовательных программ с учетом потреб-
ностей участников образовательных отношений1. 

Курсы по педагогическому дизайну на образовательном рын-
ке в России в основном предлагают частные компании (Skillbox, 
School of Education, Eduson Academy, Академия iSpring и др.). Не-
которые организации продвигают экспресс-курсы, направленные 
на освоение приемов педагогического дизайна, в частности про-
ектирование образовательных программ. Наиболее популярные 
программы предназначены для новичков и реализованы в форма-
те видеолекций и домашних заданий. Однако есть и более слож-
ные практики, дифференцированные по уровню участников и со-
четающие различные форматы обучения. 

 1 Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31 марта 2022 г. 
№  229 «Об утверждении Стандарта реализации методической работы в 
образовательной организации»: https://www.mos.ru/donm/documents/nor 
mativnye-pravovye-akty/view/267052220/?ysclid=lmq2b4k8b5524269306 (дата 
обращения: 17.07.2024).
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В российских университетах образовательных программ и 
учебных дисциплин, связанных с подготовкой педагогических ди-
зайнеров, пока немного. Среди них можно выделить два типа 
курсов: отдельные дисциплины, встроенные в магистерскую 
программу по педагогике (например, «Педагогическое проек-
тирование» в МГУ им. М.В. Ломоносова и «Педагогический ди-
зайн» в Казанском федеральном университете и в Череповецком 
государственном университете), и самостоятельные программы 
для тех, кто хочет углубиться в дизайн обучения (Московский пе-
дагогический государственный университет предлагает маги-
стерскую программу «Проектирование образовательного опыта», 
Санкт-Петербургский политехнический университет — программу 
дополнительного профессионального образования «Педагогиче-
ский дизайн цифровой образовательной среды»). На националь-
ной платформе «Открытое образование» размещены всего два 
тематических онлайн-курса по педагогическому дизайну: «Осно-
вы педагогического дизайна» (НИУ ВШЭ) и «Педагогический ди-
зайн» (ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет им. Петра Великого»)2.

Примерно так же организована подготовка педагогических 
дизайнеров и в зарубежных вузах, где есть дисциплины по ди-
зайну обучения и самостоятельные программы обучения, даю-
щие степень магистра или предоставляющие профессиональный 
сертификат. За рубежом такие программы часто фокусируются 
на педагогическом образовании именно в онлайн-среде и фокус 
смещается с дизайна обучения на дизайн образовательных сред 
(Design for Learning Environment в Бирмингемском университете, 
Learning, Design & Technology, Instructional Design & Development 
в Университете Джорджии, Learning Technologies Design Research 
в Университете Джорджа Мейсона и др.). 

В зарубежных образовательных организациях высшего об-
разования растет число объявлений о приеме на работу специа-
листов по педагогическому дизайну, образовательным техноло-
гиям и электронному обучению [Kang, Ritzhaupt, 2015; Ritzhaupt, 
Martin, Daniels, 2010]. Круг их профессиональных обязанностей 
обещает быть весьма широким, поскольку технологические ини-
циативы внедряются в масштабах всей организации, а онлайн-об-
разование становится неотъемлемой частью институциональной 
стратегии высшего образования [Allen, Seaman, 2014; Fyle, Mose-
ley, Hayes, 2012]. 

У профессии специалиста в области дизайна обучения есть 
перспективы и в России, что подтверждается данными сервиса 
Wordstat Yandex, позволяющего оценить пользовательский ин-
терес к конкретным тематикам на основе запросов в поисковой 

 2 Национальная платформа «Открытое образование»: https://openedu.ru/?ys 
clid=lnvw8q0nes316048553 (дата обращения: 17.07.2024).
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системе «Яндекс». Так, по данным на 29 сентября 2023 г. в ме-
сяц регистрировалось в среднем 767 запросов «педагогический 
дизайнер», 146 запросов «педагогический дизайнер обучение», 
143 запроса «педагогический дизайнер вакансии», 120 запросов 
«курсы педагогических дизайнеров», 9367 запросов «методист 
вакансии», 1255 запросов «методист вакансии Москва», 309 за-
просов «вакансии методист детский», 177 запросов «методист 
образовательных программ вакансия», 158 запросов «дизайнер 
образовательных программ», 22 запроса learning experience de-
signer, 19 запросов instructional designer, 9834 запроса «геймди-
зайнер», 389  запросов «геймдизайнер вакансии», 248 запросов 
«геймдизайнер зарплата», 363 запроса «геймдизайнер курсы». 

Таким образом, среди специалистов, выходящих на рынок 
труда, растет спрос на профессию педагогического дизайнера: 
регистрируется большое количество запросов на разные вакан-
сии. При этом рынок образовательных услуг только наполняется 
предложениями по подготовке таких специалистов. Распростра-
нение практики педагогического дизайна формирует потребность 
в качественных специалистах, что, в свою очередь, влечет за со-
бой необходимость улучшать образовательные программы по их 
подготовке. Возникает вопрос: какими компетенциями должны 
обладать специалисты по дизайну обучения, чтобы быть востре-
бованными на рынке труда? 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы составить профес-
сиональный портрет педагогического дизайнера на основании 
результатов научных исследований, а также изучения содержа-
ния запросов работодателей к уровню компетенций таких специ-
алистов, сформулированных в объявлениях о приеме на рабо-
ту. Практическая значимость проведенной работы заключается 
в возможности использования полученных данных для проекти-
рования образовательных программ подготовки педагогических 
дизайнеров. 

Достижение поставленной цели предполагает поиск ответов 
на следующие исследовательские вопросы.

• 1. Каким видится портрет педагогического дизайнера иссле-
дователям?

• 2. Кто такой педагогический дизайнер на рынке труда: какие 
его компетенции наиболее часто упоминаются в объявлени-
ях о приеме на работу?

• 3. Какую модель педагогического дизайна целесообразно 
применять при проектировании прикладных образователь-
ных программ?

Существенной проблемой в ходе поиска ответов на эти во-
просы стал недостаток исследований, в которых полученный на 
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основе эмпирических данных компетентностный профиль специ-
алиста в области дизайна обучения используется для проектиро-
вания образовательных программ подготовки таких специалистов 
с применением модели педагогического дизайна.

Анализируя результаты исследований, посвященных педагогиче-
скому дизайну, мы выделяли прежде всего навыки педагогиче-
ского дизайнера, идентифицированные и охарактеризованные в 
той или иной работе.

 Педагогический дизайнер  — это специалист, который ис-
пользует инструменты и процедуры проектирования, а также при-
меняет различные технологии для достижения своих профес-
сиональных целей [Reiser, 2018], которые состоят в повышении 
эффективности обучения [Reiser, 2001].

Прежде чем анализировать компетенции педагогического ди-
зайнера, важно обратить внимание на методы, с помощью кото-
рых исследователи собирали данные и делали выводы. Многие 
модели компетенций созданы в результате обработки материалов 
интервью с работающими педагогическими дизайнерами, руко-
водителями проектов в области дизайна обучения и работодате-
лями [Klein, Kelly, 2018; Ritzhaupt, Kumar, 2015; Christensen, Osgu-
thorpe, 2004; Liu et al., 2002; Cox, Osguthorpe, 2003]. Для решения 
этой задачи часто применяется также контент-анализ докумен-
тов, а именно профиля вакансий, объявлений о приеме на рабо-
ту, стандартов проектирования онлайн-обучения и др. [Ritzhaupt, 
Kumar, 2015; Park, Luo, 2017], к этому методу мы также обратились 
в своем исследовании. 

За основу категоризации компетенций специалиста в области 
дизайна обучения мы приняли модель компетенций, разработан-
ную Международным советом по стандартам обучения (Interna-
tional Board of Standards for Training, Performance, and Instruction, 
IBSTPI), которая включает пять областей: 1) основы профессио-
нальной деятельности; 2) планирование и анализ; 3) проектиро-
вание и разработка; 4) оценка и внедрение; 5) менеджмент [Kos-
zalka, Russ-Eft, Reiser, 2013]. Далее рассмотрим компетенции, 
относящиеся к каждой из этих областей. 

К основам профессиональной деятельности могут быть от-
несены прочные знания в области теории обучения [Ritzhaupt, 
Kumar, 2015], в частности в области конструктивистских и когни-
тивных теорий [Christensen, Osguthorpe, 2004]. Педагогическому 
дизайнеру нужны не только практические навыки, ему необходи-
мо понимать, как можно обеспечить эффективность учебных ма-
териалов и средств, которые создают условия и среду обучения. 
На сайте, предлагающем подготовку к удаленной работе дизайне-
ром учебных программ, по данным на 2024 г., полученным в ходе 

1. Профес-
сиональный 

портрет педа-
гогического 

дизайнера 
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интервью педагогических дизайнеров и их работодателей, спо-
собность применять теории обучения входит в топ-15 необходи-
мых навыков. При этом 71,3% работодателей считают этот навык 
одним из трех самых важных, а 26,7% полагают, что этот навык 
нынешним кандидатам необходимо совершенствовать3. Знания в 
области теории обучения необходимы создателям учебных про-
грамм для того, чтобы правильно определить измеряемые обра-
зовательные результаты, чтобы разрабатывать учебные матери-
алы, отвечающие потребностям обучающихся, и спроектировать 
среду, способствующую эффективному обучению. Ассоциация 
образовательных коммуникаций и технологий (The Association for 
Educational Communications and Technology, AECT) разработала 
стандарты для программ профессиональной подготовки специ-
алистов в области образовательных технологий. Эти стандарты 
определяют профессиональные характеристики, которыми дол-
жен обладать кандидат в данной профессии, среди них: знание 
основ педагогики, принципов построения образовательной сре-
ды, способность проводить исследования4.

В область планирования и анализа могут быть включены та-
кие навыки, как оценка потребностей целевой аудитории (обучаю-
щихся и организаций), описание ее характеристик (потребности и 
возможности в обучении) и среды обучения, определение содер-
жания обучения и анализ потенциальных технологий для исполь-
зования в учебном процессе IBSTPI5. Эти компетенции Междуна-
родное сообщество по улучшению образовательных результатов 
(The International Society for Performance Improvement, ISPI) вклю-
чает в топ-10 ключевых компетенций для разработчиков6.

В область проектирования и разработки входят знание и по-
нимание процесса проектирования учебных материалов, в том 
числе разработки оценочных средств, проектирования учебных 
интервенций и организации учебных проектов [IBSTPI, 2016]. 
В список компетенций проектирования и разработки можно до-
бавить: ориентацию на ожидаемые результаты, целостный под-
ход к проектированию, которые выделяет ISPI, разработку циф-
ровых учебных материалов и курсов [Intentional Futures, 2016] в 
том числе в очной, онлайн и гибридных средах [Ritzhaupt, Kumar, 
2015]. Среди востребованных компетенций в данной области ча-

 3 The Top 15 Instructional Design Skills You Need in 2024: https://www.devlinpeck.
com/content/instructional-design-skills (дата обращения: 17.07.2024).

 4 AECT (2012) AECT Standards, 2012 version: https://edld.charlotte.edu/wp-con 
tent/uploads/sites/307/2023/05/AECT_Standards_adopted7_16_2.pdf (дата 
обращения: 17.07.2024).

 5 International Board of Standards for Training, Performance and Instruction  
(IBSTPI): https://ibstpi.org/ (дата обращения: 17.07.2024).

 6 ISPI (2016) Certified Performance Technologist Standards: http://www. ispi.org/
ISPI/Credentials/CRT_Cert/CPT_Standards.aspx?WebsiteKey=8b8db682-5734- 
4be7-b952-33fdabafb78d (дата обращения: 08.08.2024).
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сто упоминается также способность специалиста использовать 
модель ADDIE (Analysis, Design, Development, Implement, Evalu-
ate). Некоторые исследователи уверены, что ADDIE уже утратила 
актуальность, но большинство до сих пор считает ее одним из са-
мых эффективных инструментов для создания образовательных 
продуктов [Klein, Kelly, 2018; Trust, Pektas, 2018]. Кроме ADDIE пе-
дагогические дизайнеры должны быть знакомы и с другими мо-
делями, а также с теориями педагогического дизайна, в частно-
сти с девятью уровнями обучения по Р. Ганье, моделью Дика и 
Кэри (Dick and Carey Model), моделью обратного проектирова-
ния (backward design) Дж. Мактига и Г. Уиггинса, моделью учеб-
ного проектирования Кемпа (Kemp Design Model), также с мо-
делью Моррисона, Росса и Кемпа [Morrison, Ross, Kemp, 2001], 
Pebble-in-the-Pond Instructional Design Model и др. [Ritzhaupt, Ku-
mar, 2015].

Область оценки и внедрения включает такие компетенции, как 
оценка и корректировка учебных материалов, внедрение и рас-
пространение разработок [IBSTPI, 2016]. Многие исследователи 
подчеркивают, что педагогические дизайнеры должны уметь со-
провождать реализацию курсов и сами преподавать в онлайн, 
смешанных и гибридных средах [Ritzhaupt, Kumar, 2015]. Им не 
обязательно быть экспертами в области технологий, скорее, они 
должны обладать базовыми знаниями и быть технически подко-
ванными [Klein, Kelly, 2018], чтобы при необходимости оказать тех-
ническую поддержку преподавателям [Intentional Futures, 2016]. 
Для оценки эффективности преподавания и редизайна учебных 
материалов важно уметь пользоваться методами анализа данных.

В область менеджмента входит использование навыков де-
лового общения, а также планирование и управление проектами 
[IBSTPI, 2016]. Исследования показывают, что потребители этих 
учебных материалов ожидают от разработчиков учебных матери-
алов принятия на себя все большего числа руководящих функ-
ций, по мере того как они приобретают больше опыта. Педаго-
гические дизайнеры должны уметь эффективно сотрудничать с 
заказчиками, экспертами в своей области, партнерами по коман-
де [Van Rooij, 2013; Ritzhaupt, Martin, Daniels, 2010; Kang, Ritzhaupt, 
2015]. К области менеджмента, как подчеркивает ISPI, принадле-
жат также навыки эффективного управления временем и ресур-
сами, разработки решений, обеспечения осуществимости пред-
лагаемых решений, а также их внедрения. Зачастую одной из 
ключевых функций педагогического дизайнера признается руко-
водство преподавательским составом, ИТ-специалистами и дру-
гими дизайнерами для достижения лучшего качества обучения у 
студентов [Intentional Futures, 2016].

К уже перечисленным группам профессиональных компетен-
ций стоит добавить область универсальных компетенций, или 
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«мягких» навыков, важность которых для успешной деятельности 
педагогического дизайнера подчеркивают авторы всех проана-
лизированных исследований. В первую очередь к ним относятся 
коммуникация и сотрудничество [Klein, Kelly, 2018]. Эффективное 
сотрудничество с заказчиками, экспертами в предметной обла-
сти, членами команды — одна из наиболее часто упоминаемых 
компетенций в объявлениях о приеме на работу [Klein, Kelly, 2018; 
Van Rooij, 2013; Ritzhaupt, Martin, Daniels, 2010; Kang, Ritzhaupt, 
2015]. Анализ компетенций педагогических дизайнеров, которые 
работают в образовательных организациях высшего образования, 
свидетельствует об особой значимости социальных навыков. Пе-
дагогические дизайнеры в основном взаимодействуют с препо-
давателями, но своей конечной целевой аудиторией они считают 
студентов, поскольку основной целью помощи, которую педаго-
гические дизайнеры оказывают преподавателям, является до-
стижение студентами ожидаемых образовательных результатов. 
Критическое мышление, рефлексия, использование аутентичных 
примеров, обучение на основе проектов и применение разных ви-
дов обратной связи — вот темы, которые интервьюируемые пе-
дагогические дизайнеры старались затронуть в своей работе с 
преподавателями [Ritzhaupt, Kumar, 2015]. Работа в партнерстве 
на всех этапах разработки и внедрения образовательных продук-
тов, взаимодействие с ИТ-специалистами и другими дизайнера-
ми позволяют в итоге обеспечить лучшее качество обу чения сту-
дентов [Intentional Futures, 2016].

Описанную рамку IBSTPI дополнила группа китайских и корей-
ских исследователей, которая сформировала набор компетенций 
педагогического дизайнера в области онлайн-обучения в высшем 
образовании. Компетенции раскрываются в конкретных действи-
ях педагогического дизайнера. К рамке компетенций, которую 
предложил IBSTPI, ученые добавили важные исследовательские 
компетенции, а именно способность специалиста использовать 
результаты исследований и теории обучения при проектирова-
нии учебных материалов. Это означает, что разработчики долж-
ны собирать и анализировать данные, а также применять суще-
ствующие теории, подходы и концепции для обоснования своих 
образовательных продуктов. Для этого разработчикам учебных 
материалов необходимо быть в курсе последних исследований, 
связанных с обучением, и уметь критически оценивать их каче-
ство и актуальность. Кроме того, исследовательские компетен-
ции включают оказание помощи преподавателям в проведении 
исследований, связанных с онлайн-обучением. Помимо исследо-
вательских добавлены также компетенции, необходимые для коу-
чинга и наставничества, для управления ресурсами и системами 
обучения, а также для отслеживания тенденций рынка электрон-
ного обучения. Педагогического дизайнера исследователи пред-
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ставили как связующее звено между преподавателями, студента-
ми и сотрудниками факультета [Park, Luo, 2017]. Рассматриваемая 
модель компетенций педагогического дизайнера в высшем обра-
зовании является наиболее комплексной из ныне существующих 
и пригодна для использования на практике, поэтому мы приво-
дим ее в полном виде (табл. 1). 

Таблица 1. Усовершенствованная модель компетенций педагогических дизайнеров, 
работающих в сфере высшего образования и использующих онлайн-технологии 
[Park, Luo, 2017]

Область Компетенция Действия

Планирова-
ние и ана-
лиз

Анализ  
и оценивание

Анализировать образовательные потребности целевой  
аудитории, в том числе с целью подбора технологическо-
го решения
Совместно с преподавателями разрабатывать целесоо-
бразные методы оценки эффективности образовательной 
программы
Определять процедуры сбора, обработки и анализа данных
Оценивать курсы с точки зрения доступности и корректиро-
вать их при необходимости

Сотрудничество 

Координировать разные проекты для решения проблем, 
связанных с использованием технологий в преподавании
Организовывать командную работу с преподавателями 
и другими сотрудниками для интеграции технологий в об-
разовательную среду 
Совместно с преподавателями оценивать потребности 
в методических материалах, устанавливать график работы 
над проектом и определять ожидаемые результаты 

Коммуникация 
Выступать связующим звеном между преподавателями 
и студентами, применяющими педагогический дизайн, раз-
личные теории обучения и технологические инновации

Профессиональ-
ное развитие

Быть в курсе современных образовательных теорий и тех-
нологий
Поддерживать глубокий уровень знаний и навыков
Посещать тематические конференции и семинары

Дизайн 
и развитие

Развитие 

Разрабатывать и внедрять эффективные учебные материа-
лы в образовательную онлайн-среду
Сопровождать работу преподавателей по отбору содержа-
ния обучения
Выявлять, развивать и применять подходящие технологии 
обучения и преподавания 
Способствовать эффективности обучения, интегрированно-
го с практическим опытом

Оценка 
и примене-
ние

Распростране-
ние 

Планировать и проводить конференции и семинары для 
преподавателей с целью налаживания взаимодействия 
и междисциплинарного сотрудничества
Помогать в разработке и организации онлайн-тренингов, 
включая разработку материалов для них
Разрабатывать и проводить тренинги для преподавателей 
и студентов по моделям педагогического дизайна
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Область Компетенция Действия

Оценка 
и примене-
ние

Применение

Применять лучшие практики онлайн-обучения
Организовывать университетское сообщество, интересую-
щееся педагогическим дизайном
Поддерживать работу образовательной платформы пу-
тем обновления содержания для лучшего соответствия це-
лям обучения
Решать возникающие проблемы в своей области

Управление

Управление

Обеспечивать лидерство преподавателей и консультиро-
вать их для определения промежуточных целей и направ-
ления развития
Разрабатывать политику и процедуры для развития и про-
движения продукта
Разрабатывать заявки на гранты с целью финансовой под-
держки обновления программ 
Обеспечивать поддержку проектов, направленных на про-
фессиональное развитие сотрудников, ответственных за 
внедрение образовательных технологий

Управление  
проектами

Развивать план проекта, включая точное определение ко-
нечного результата и сроков, и управлять командами или 
несколькими проектами
Быть лидером нескольких проектов путем постановки целей 
и определения стратегий и отслеживать прогресс участни-
ков проекта

Исследова-
ние

Исследование 

Инициировать и/или проводить теоретические исследова-
ния для углубления знаний о педагогическом дизайне
Руководить исследованиями в области действующих мето-
дов обучения с использованием инноваций в области про-
граммного обеспечения, оборудования, интернет-техноло-
гий, а также педагогических инноваций
Создавать, внедрять и поддерживать программы и страте-
гии непрерывной помощи исследованиям студентов и пре-
подавателей

Обучение

Поддержка/ 
помощь

Консультировать преподавателей и сотрудников в разра-
ботке и структурировании методических решений для эф-
фективного обучения
Обеспечивать техническую помощь сотрудникам
Принимать участие в разработке стратегий освоения но-
вых технологий

Консалтинг

Обучать преподавателей работе в онлайн-среде 
Обучать преподавателей педагогическому дизайну
Разъяснять преподавателям преимущества и недостатки 
разных подходов к созданию образовательной онлайн-среды
Помогать преподавателям в отборе оценочных инструмен-
тов, предлагать учебные задания и цифровые ресурсы для 
наполнения содержания обучения

Таким образом, на основании проведенного обзора литера-
туры можно заключить, что специалисты по дизайну обучения, в 
том числе в образовательных организациях высшего образова-
ния, должны обладать обширными знаниями в области теории 

Окончание табл. 1
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и практики обучения, исследовательскими компетенциями, по-
зволяющими теоретически обосновывать свои разработки, быть 
в курсе широкого спектра образовательных технологий, владеть 
цифровыми инструментами, а также «мягкими» навыками. Кроме 
этого, они должны быть способны выполнять ряд управленческих 
функций в ходе работы команды проекта, во взаимодействии с 
заказчиками, а также при анализе аудитории и продвижении об-
разовательного продукта. Подготовка специалистов, обладаю-
щих таким широким кругом компетенций, не может не быть слож-
ным процессом, сочетающим освоение теории и практики. Для 
того чтобы эффективно выстроить такую подготовку, необходи-
мо спроектировать образовательную программу по модели пе-
дагогического дизайна, которая позволит сформировать разные 
группы компетенций. 

Рис. 1. Статистика распределения вакансий в сфере педагогического дизайна 
о ключевым словам

В процессе предварительного анализа мы обнаружили, что 
описания вакансий, содержащие информацию о задачах и функ-
циях педагогического дизайнера, не были полностью выгружены 
через API. Поэтому мы разработали дополнительный скрипт, кото-
рый осуществлял добор недостающей информации из HTML-кода 
каждой страницы вакансии. С его помощью удалось дополнить и 
уточнить собранный ранее массив данных. Таким образом, ме-
тодика сбора данных включала использование API hh.ru для за-
просов по ключевым словам, фильтрацию вакансий и написание 
скрипта для дополнительного извлечения необходимой инфор-
мации из html-кода страницы. 

Учитывая характер подлежащих анализу данных, для их обработ-
ки мы выбрали метод моделирования тематик (topic modeling), а 
именно BERTopic [Devlin, 2018] — мощный инструмент, объединя-
ющий BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transform-

2.1. Метод  
анализа
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ers) [Grootendorst, 2022] и LDA (Latent Dirichlet Allocation) [Blei, Ng, 
Jordan, 2003] для создания моделей тем. BERT, предварительно 
обученная языковая модель, использована для преобразования 
текста в векторные представления слов, а LDA, популярная тех-
ника моделирования тем,  — для классификации этих векторов 
в отдельные темы. BERTopic, по сути, группирует похожие век-
торные представления слов, так что каждая группа представля-
ет собой общую «тему». С помощью BERTopic мы распредели-
ли данные по вакансиям на отдельные темы, каждая из которых 
представляет определенное требование к работе педагогическо-
го дизайнера. Количество тем определено автоматически на ос-
нове эвристики BERTopic. Каждая тема получила название в со-
ответствии с общими темами в описаниях работы, которые она 
охватывала. Для этого «вручную» проводилась интерпретация ос-
новных терминов в каждой теме, а затем их обобщение в краткую 
описательную метку.

Полученный набор тем стал нашим списком общих требова-
ний к работе специалистов по проектированию обучения, кото-
рый дает представление об их основных навыках и квалифика-
циях, востребованных на текущем рынке труда. Преимущество 
использованного исследовательского подхода состоит в том, что 
он основан на данных и адаптивен — а значит, позволяет охватить 
широкий спектр требований, которые, возможно, ранее не учиты-
вались. Следует, однако, иметь в виду, что при таком подходе на 
результаты могут повлиять региональные предубеждения и кон-
кретная клиентура платформы HeadHunter.

Проведенное исследование показало, что на российском рын-
ке труда не сформировано ясное представление о том, кто такой 
педагогический дизайнер и чем он должен заниматься. Статисти-
ка распределения вакансий в сфере педагогического дизайна по 
ключевым словам показывает, что более 50% случаев составляют 
вакансии по должности «методолог» и свыше 30% — по должно-
сти «методист» (рис 1). Далее за ними следуют разработчик он-
лайн-курсов (менее 10%), контентный дизайнер и педагогический 
дизайнер (менее 5% каждый). Анализ задач и обязанностей, пе-
речисленных в объявлениях о вакансиях по должностям «мето-
долог» и «методист», показывает, что российский работодатель 
возлагает на этих работников функционал специалиста в обла-
сти проектирования обучения. Таким образом, сравнивая данные, 
полученные с HeadHunter, с результатами зарубежных исследо-
ваний, необходимо учитывать, что методолог и методист на рос-
сийском рынке наделены теми же профессиональными задача-
ми и функциями (в обобщенном виде), которые характерны для 
специалистов в области дизайна обучения за рубежом. Мы не 

3. Результаты
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ставим здесь задачу показать отличие содержания деятельности 
методиста от работы педагогического дизайнера, отметим лишь, 
что методист преимущественно привязан к предметной области, 
например анализирует соответствие содержания учебного мате-
риала планируемым образовательным результатам в конкретной 
дисциплине. В отличие от него профессиональная деятельность 
педагогического дизайнера носит надпредметный характер: он 
знает теории обучения, умеет использовать подходы и инстру-
менты, применимые не только к конкретной учебной дисципли-
не. Педагогический дизайнер смотрит на образовательный про-
дукт глазами пользователя.

Анализ требований к кандидатам в сфере педагогическо-
го дизайна, приведенных в объявлениях о вакансиях, показы-
вает, что от методологов и методистов российский рынок труда 
ждет владения следующими навыками: разработка, экспертиза и  
аудит учебных материалов; разработка и создание онлайн-курсов 
и платформ для обучения; разработка и тестирование учебных 
заданий и систем оценки; планирование и методическое сопро-
вождение работы; взаимодействие с экспертами и авторами для 
создания образовательного контента; оценка эффективности и 
качества обучения студентов; анализ обратной связи, полученной 
от участников курсов; формирование команды проекта и управле-
ние ею и др. Эти навыки являются наиболее часто упоминаемы-
ми, при этом мы не ставили задачу выстроить иерархию навыков.

Во всех проанализированных нами зарубежных исследовани-
ях также представлены коллекции навыков. В табл. 2 приведена 
классификация требований российских работодателей, при соз-
дании которой мы вслед за китайскими и корейскими исследова-
телями опирались на рамку IBSTPI.

Таблица 2. Компетенции специалистов в области дизайна обучения глазами россий-
ских работодателей

Области Востребованные работодателями компетенции7

Основы  
профессиональной 
деятельности

 —

Планирование 
и анализ

Анализ аудитории для взрослых слушателей
Анализ и разработка продуктов и бизнес-процессов компании в соот-
ветствии с потребностями рынка и трендов
 Анализ методической работы
 Планирование и составление учебных планов, расписаний и графи-
ков занятий

 7 Формулировки компетенций приведены в редакции авторов объявлений, 
опубликованных на сайте HeadHunter.
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Области Востребованные работодателями компетенции7

Проектирование  
и разработка

Программы
Помощь для разработки учебных программ и методологическое со-
провождение для образовательных учреждений
Формирование и проведение курса для руководителей
Онлайн-курсы
Разработка и создание онлайн-курсов и платформы для обучения
Разработка электронных курсов и управление процессом электронно-
го обучения
Разработка и автоматизация программ ДПО
Учебные материалы
Разработка, доработка, экспертиза и аудит учебных материалов  
(для учителей и преподавателей; для переподготовки сотрудников; 
для повышения квалификации; для ДПО, СПО и ДПП)
Разработка игр и геймификации в образовательных курсах
Проектирование и разработка презентаций

Оценка и внедрение Разработка и тестирование образовательных заданий и систем оценки
Оценка эффективности и качества обучения студентов
Работа с обратной связью от участников курса
Работка с метриками и улучшение качества образовательных продуктов

Менеджмент Взаимодействие с экспертами и авторами для создания образова-
тельного контента
Формирование команды и управление ею в проектах и продакшене
Планирование и методическое обеспечение работы, ведение отчетно-
сти и документов
Планирование и методическая работа в процессе съемочного процес-
са и управление бюджетом
Работа с социальными материалами и СМИ для информационно- 
рекламной деятельности
Выполнение поручений руководителя, взаимодействие с отделом
Документационное и методическое обеспечение работы, ведение  
отчетности и документов

Главный запрос работодателей на российском рынке труда 
к претенденту на должность педагогического дизайнера — на-
личие навыков разработки программ, учебных материалов и он-
лайн-курсов. При этом есть некоторая конкретизация по уровням 
образования: общее образование, среднее профессиональное 
образование. Запросов на разработку программ высшего обра-
зования в нашей выборке не встретилось. В табл. 2 отсутствуют 
компетенции, относящиеся к области «основы профессиональной 
деятельности»: работодатели не выдвигают требований к знани-
ям теорий обучения и к владению отдельными моделями педаго-
гического дизайна. При этом области «планирование и анализ» и 
«оценка и внедрение» описаны достаточно полно. Можно пред-
положить, что работодатели понимают, какие компетенции вхо-
дят в эти группы и что должен уметь делать специалист по про-
ектированию обучения. Среди запросов, относящихся к области 
«менеджмент», технические функции преобладают над управлен-
ческими. Очевидно, работодатель не ждет от специалиста по пе-

Окончание табл. 2
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дагогическому дизайну способности управлять командой, органи-
зовывать взаимодействие представителей разных направлений, 
умений стратегического планирования и навыков контроля. Среди 
его требований нет также и компетенций, необходимых для орга-
низации поддержки преподавателей и сотрудников, наставниче-
ства и консалтинга. Что касается «мягких» навыков, упоминания 
о специфике таких универсальных компетенций именно в сфере 
проектирования обучения в нашей базе данных отсутствуют.  Мы 
не можем утверждать, что эти навыки педагогических дизайне-
ров не востребованы на отечественном рынке труда, скорее, мы, 
наоборот, полагаем, что они содержались в объявлениях, но в 
процессе автоматической фильтрации данных были отброшены, 
так как располагались в отдельном блоке в описании вакансии. 
В пользу такого предположения, среди прочего, свидетельству-
ют результаты исследования ученых из Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ8. Они проана-
лизировали более 108 тыс. вакансий педагогических работников, 
среди которых были специалисты по методике обучения, и уста-
новили, что самыми востребованными навыками являются соци-
альные, коммуникативные и организационные: умение работать 
в команде, грамотная речь, организация учебного процесса и ра-
бота с персональным компьютером. Их данные вполне соответ-
ствуют выводам, к которым приходят зарубежные исследователи. 

Судя по нашим данным, работодатели не выдвигают в объяв-
лениях о вакансиях педагогических дизайнеров требований к на-
личию навыков работы с компьютерными программами: эта ин-
формация также содержится обычно в отдельном блоке вакансий. 
Однако такое требование косвенно заложено в навыках разработ-
ки платформ для онлайн-курсов и самих онлайн-курсов, а также 
администрирования процесса онлайн-обучения.

Отсутствие в списке компетенций специалистов в области 
дизайна обучения, составленном на основании требований рос-
сийских работодателей, исследовательских компетенций связа-
но прежде всего с тем, что в их объявлениях о вакансиях не упо-
минаются специалисты по проектированию обучения для уровня 
высшего образования, тогда как зарубежные исследования часто 
обращены именно к этой категории педагогических дизайнеров. 
Для работы в вузе, безусловно, важно обладать исследователь-
ским бэкграундом, поскольку в высшей школе и образовательные 
результаты, и содержание обучения тесно связаны с исследова-
ниями. В нашей стране либо таких специалистов пока не ищут на 
открытом рынке, либо внутри вузов еще не сформировалась по-
требность в педагогических дизайнерах. 

  8 Какие навыки нужны педагогическим кадрам? https://issek.hse.ru/mirror/
pubs/share/506274193.pdf (дата обращения: 17.07.2024).
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Формулируя запрос на специалиста по педагогическому ди-
зайну, работодатель в нашей стране описывает скорее навыки 
методиста — разработчика учебных материалов. Запросы рабо-
тодателей в целом соответствуют квалификационным требовани-
ям к методисту, зафиксированным в Едином квалификационном 
справочнике (ЕКС)9. Если такой специалист на довольно высоком 
уровне владеет определенными компетенциями, необходимыми 
для проектирования широкого спектра программ и курсов, для 
его должности введено отдельное наименование: «методолог». 
Однако профессия «методолог» до сих пор не получила исчерпы-
вающего описания и знакома не всем кандидатам на должность, 
большинство пользователей ищут вакансию методиста. Со сво-
ей стороны, работодатель опасается назвать специалиста в обла-
сти дизайна обучения непонятным для пользователя рынка труда 
термином, ведь должность «педагогический дизайнер» пока от-
сутствует в ЕКС. В России уже предпринималась попытка описать 
квалификационные требования к должности педагогического ди-
зайнера, но не была осуществлена10.

При этом педагогический дизайнер, как видно из сравнения 
набора компетенций, является специалистом более разносторон-
ним, чем методист и методолог: у него есть база теоретических 
знаний, он владеет разнообразными моделями проектирования 
обучения, может выполнять управленческие функции и функции 
наставника. А если он работает в высшей школе, то в набор его 
компетенций входят и исследовательские навыки. 

Компетенции педагогического дизайнера в описаниях иссле-
дователей раскладываются на действия и представляют собой 
профессиональные задачи, которые решает такой специалист. 
Возникает вопрос: какая модель педагогического дизайна позво-
ляет оттолкнуться от профессиональных (аутентичных) ситуаций 
и действий специалиста для проектирования на их основе обра-
зовательной программы его подготовки?

Четырехкомпонентная модель дизайна обучения (four-com-
ponents instructional design model, 4c/id) разработана в конце  
1980-х годов исследователями из Нидерландов для решения за-
дач системы высшего образования. В последнее время ее ис-
пользуют и в школьном образовании, в частности в Нидерландах 

 9 Единый квалификационный справочник: https://www.consultant.ru/docu 
ment/cons_doc_LAW_97378/?ysclid=lnu4hkrsyi369425334 (дата обращения: 
17.07.2024).

 10 Обсуждение проекта наименования квалификации и требований к квалифи-
кации «Педагогический дизайнер»: https://spkobr.ru/napravleniya-deyatel 
nosti/professionalnye-standarty/obsuzhdenie-proekta-naimenovaniya-kvali 
fikatsii-i-trebovaniy-k-kvalifikatsii-pedagogicheskiy-dizayne/ (дата обраще-
ния: 17.07.2024).

4. 4c/id model: 
возможности 

проектирования 
образователь-
ных программ 

подготовки 
педагогических 

дизайнеров
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[Frerejean et al., 2021]. Четырехкомпонентная модель дизайна об-
учения применяется в условиях очного и онлайн-обучения [Costa, 
Miranda, Melo, 2021]. От других моделей ее отличает мощная науч-
но-теоретическая база, в основе которой лежит проблемноориен-
тированное обучение (problem-based learning, PBL). Такое обуче-
ние выстраивается вокруг сложных аутентичных задач, требующих 
от обучающихся применения всех своих знаний и навыков. Про-
блемноориентированное обучение  объединяет наиболее значи-
мые наработки четырех современных концепций обучения: кон-
структивизма, концепции самонаправленного обучения, теории 
совместного обучения и контекстуального подхода в обучении. 
Одна из ключевых характеристик проблемноориентированного 
обучения — наличие проблемы как стимула обучения. Описание 
проблемы включает определенные ситуации, требующие объяс-
нения. Предпринимая попытки их объяснить, учащиеся выясняют, 
что им уже известно по данной проблеме, а также понимают, какие 
вопросы еще требуют изучения. Таким образом, проблема стано-
вится движущей силой обучения и используется для активного вов-
лечения учащихся в учебный процесс, побуждает их к конструиро-
ванию новых знаний, которые тесно связаны с уже имеющимися. 
В проб лемноориентированном обучении часто используются ре-
альные проблемы, возникающие в контексте профессиональных 
задач какого-либо специалиста. Исследователи придают проблем-
ноориентированному обучению  высокую значимость: они утвер-
ждают, что если в профессиональной деятельности специалиста, 
прошедшего такое обучение, возникают затруднения, то они, как 
правило, связаны с неправильной реализацией проблемноориен-
тированного обучения в ходе их подготовки [Dolmans et al., 2005]. 

Помимо проблемноориентированного обучения четырехкомпо-
нентная модель опирается на теорию когнитивной нагрузки, позво-
ляющую разделять сложные задачи на более мелкие компоненты и 
обеспечивать учащимся соответствующую поддержку для снижения 
когнитивной перегрузки [Van Merriënboer, Kirschner, 2017]. 

Модель 4c/id основана на представлении об обучении как о 
целостном (холистическом) процессе, интегрирующем когнитив-
ные (декларативное знание), психомоторные (навыки) и аффек-
тивные (установки) составляющие. Другими словами, человек 
обу чается знаниям, навыкам и установкам одновременно, а не по 
отдельности, и это обучение реализуется в процессе выполнения 
аутентичных учебных задач [Kirschner, van Merriënboer, 2008]. Ав-
торы модели считают, что холистический подход априори лучше 
других теорий обучения, ведь «целое больше, чем сумма его ча-
стей, потому что оно содержит не только элементы, но и отноше-
ния между этими элементами»11. Они полагают, что использование 

 11 https://www.4cid.org/.
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комплексного подхода в проектировании поможет решить хро-
нические проблемы образования, такие как фрагментация и па-
радокс переноса знаний [Van Merriënboer, Kirschner, 2017]. Такие 
ожидания представляются оправданными. В классическом обу-
чении, прежде чем перейти к формированию сложного навыка, 
принято сначала отработать простой, однако, овладев несколь-
кими навыками, обучающийся не всегда может использовать их 
вместе для решения задачи. Модель 4c/id не предполагает раз-
деления на отдельные умения и навыки, а создает ситуацию, ког-
да обучающийся с первого шага погружается в ту проблему, ко-
торую он должен суметь в итоге решить. Модель 4c/id основана 
на конструктивистских принципах, предполагающих, что студен-
ты активно формируют свое понимание мира посредством кон-
струирования собственного опыта. Такой подход как нельзя луч-
ше подходит для формирования компетенций педагогического 
дизайнера, который должен владеть навыками из разных обла-
стей: образования, менеджмента, технологий. Для того чтобы 
определить, какой набор навыков и какой уровень владения эти-
ми навыками требуется, нужно подойти целостно к рассмотрению 
профессиональных ситуаций их деятельности.

Четырехкомпонентная модель изначально применялась в ин-
женерии, программировании и статистике. Четыре компонента, 
давшие название модели, — это обучающие задачи, основан-
ные на реальных проблемах, вспомогательная (или сопровожда-
ющая) и процедурная (или своевременная) информация, а так-
же частичная практика для отработки рутинных навыков (рис. 2). 

Рис. 2. Схема модели 4c/id 

Источник: http://eduspace.pro/model_4c/id

Ориентация модели на аутентичные проблемы согласуется 
с современной образовательной парадигмой, которая делает 
упор на практическом применении полученных знаний и навыков.  
Аутентичной считается проблема, с которой обучающийся мо-
жет встретиться в реальной жизни, в том числе в своей профес-
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сиональной деятельности. Иначе говоря, это профессиональная 
ситуация, разрешение которой требует владения определенным 
набором компетенций. В нашем случае аутентичные проблемы 
могут быть определены и сформированы по группам компетенций 
в соответствии с рамкой IBSTPI. Они включают детальное описа-
ние профессиональных действий («иерархия навыков») в рамках 
каждой из групп. В табл. 3 представлены некоторые из них.

Таблица 3. Примеры профессиональных действий педагогического дизайнера  
по группам компетенций (по рамке IBSTPI)

Группа Профессиональные действия

Планирование 
и анализ

1. Прежде чем начать разработку курса или программы, необходимо 
провести тщательный анализ целевой аудитории с учетом ее потребно-
стей и характеристик, используя соответствующие методы сбора и ана-
лиза данных
2. До разработки курса на основе анализа потребностей целевой аудито-
рии необходимо определить методы оценки эффективности программы
3. Для продвижения программы на рынке образовательных услуг важно 
представлять спектр ее конкурентов, их сильные и слабые стороны, пре-
имущества новой программы, риски ее реализации в данных условиях 

Проектирование 
и разработка

1. Используя модели педагогического дизайна, можно разработать про-
граммы и курсы с учетом особенностей целевой аудитории в офлайн, 
онлайн, гибридном и смешанном форматах
2. В ходе проектирования следует определять необходимые для реали-
зации программы технологии преподавания, которые позволят наиболее 
эффективно достичь образовательных результатов
3. Проводить экспертизу и разрабатывать учебные материалы для про-
грамм, включая игры и элементы геймификации
4. Создавать, наполнять и поддерживать онлайн-платформы для про-
грамм и курсов, собирать данные и на их основе обновлять и улучшать 
содержание

Оценка и вне-
дрение

1. Разрабатывать и проводить тестирование систем оценки (формирую-
щей и итоговой) в соответствии с содержанием и образовательными ре-
зультатами и разрабатывать формы обратной связи
2. Использовать данные платформы (метрики), оценивания и обратной 
связи для повышения качества образовательных продуктов

Менеджмент 1. Разрабатывать план проекта, включая определение конечного резуль-
тата, сроков реализации, индикаторов качества. Управлять командой для 
работы над проектами
2. Основываясь на анализе целевой аудитории и рынка, разрабатывать 
политику и процедуры для развития и продвижения продукта. Создавать 
презентационные материалы, делать презентации

Исследование 1. Использовать результаты исследований для повышения квалификации 
команды разработчиков и улучшения качества образовательных продуктов 
2. Инициировать и проводить исследования для углубления теоретических 
и эмпирических знаний в области педагогического дизайна, включая сбор 
и анализ данных, связанных с разработанными курсами и программами

Аутентичная проблема решается посредством выполнения 
аутентичных задач, которые слабо структурированы, могут иметь 
междисциплинарный характер и реализовываться в командном 
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взаимодействии. Задачи направлены на интеграцию знаний, на-
выков и умений и организованы в классы от простого к сложному: 
«готовый пример / кейс», «перевернутая задача», «задача на ими-
тацию», «задача, где цель не определена», «задача, которую не-
обходимо завершить» и «конвенциональная задача», где обучаю-
щемуся необходимо проявить максимум самостоятельности [Van 
Merriënboer, Kirschner, 2017]. Обучающие задачи разрабатывают-
ся на основе изучения профессиональной деятельности специа-
листов в определенной области с использованием опросов, на-
блюдения, интервью и других средств. Для каждой аутентичной 
задачи описываются условие, цель и решение, при этом раскры-
вается контекст, в котором решается задача, приемлемый вари-
ант выполнения задачи и шаги по достижению цели. 

Второй компонент модели — это вспомогательная информа-
ция, а именно теоретическая база, необходимая для решения 
обучающих задач. Вспомогательная или сопровождающая ин-
формация может относиться ко всему классу обучающих задач. 
Третий компонент модели составляет так называемая своевре-
менная информация, т.е. сведения, которые требуются «здесь и 
сейчас» для решения конкретной задачи и отработки навыка во 
время занятия. Это могут быть правила, памятки, чек-листы, ин-
струкции, описывающие аспекты формируемого навыка, а так-
же знания, необходимые для корректного выполнения действия. 
Своевременная информация всегда относится к конкретной за-
даче и призвана снизить когнитивную нагрузку на обучающего-
ся. Четвертый компонент модели 4c/id  — дополнительная, или 
частичная, практика, позволяющая довести формируемый на-
вык до уровня автоматизма с помощью частых повторений. Если 
в ходе обучения не ставится задача сформировать навыки, дове-
денные до автоматизма, компонент модели «частичная практи-
ка» может отсутствовать. 

Эффективность модели 4c/id убедительно подтверждена не-
малым массивом исследований: ее применяют как для разра-
ботки образовательных программ высшего образования [Van 
Merriënboer, Kirschner, 2017; Costa, Miranda, Melo, 2021], так и для 
организации курсов повышения квалификации для учителей [Fre-
rejean et al., 2021; Kreutz, Leuders, Hellmann, 2019; Xu, Yao, Shen, 
2020]. О ней отзываются как о «возможно, самой полной из совре-
менных моделей педагогического дизайна, ориентированных на 
решение проблем», поскольку в ней задействованы все ключевые 
принципы обучения, а именно активизация имеющихся знаний в 
качестве основы для получения нового знания, демонстрация и 
применение новых знаний и навыков обучающимися, содействие 
решению реальных проблем [Merrill, 2002]. 

Метаанализ исследований, проведенный в 2021 г. исследова-
телями из Португалии, показал значимое влияние использования 
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образовательных программ, разработанных по модели 4c/id, на 
успеваемость учащихся в разных академических областях. Боль-
шинство исследований проводилось на студентах, получающих 
высшее образование, и измеряемым результатом было приоб-
ретение навыков. Поиск проводился с использованием ключевых 
слов, относящихся к модели, включая ее аббревиатуру и полное 
название, в теме, аннотации и названии статей. Он был ограничен 
статьями, опубликованными начиная с 1992 г., когда вышла пер-
вая публикация с результатами исследований по модели 4с/id, и 
проводился в нескольких основных базах данных, включая Web 
of Science, Scopus, ERIC, DOAJ и IEEEXplore, которые охватывают 
высококачественные исследования в области образования. До-
полнительно поиск с использованием тех же ключевых слов осу-
ществлялся в базе кандидатских диссертаций, доступных в Digi-
Nole [Costa, Miranda, Melo, 2021]. Размеры эффектов применения 
модели, полученные в разных исследованиях, сопоставлялись с 
помощью d Коэна. В результате метаанализа установлено, что ис-
пользование образовательных программ, разработанных по мо-
дели 4c/id, оказывает значимое влияние на результаты обучения 
(d = 0,79 стандартного отклонения) вне зависимости от академи-
ческой области, от дизайна исследования и характера получае-
мых в процессе обучения знаний и комплексных навыков. Зна-
чимым модератором эффекта оказался уровень образования: 
использование модели 4c/id, по мнению исследователей, наи-
более эффективно в системе высшего образования [Costa, Mi-
randa, Melo, 2021].

При сравнении результатов обучения, организованного по мо-
дели 4с/id и спроектированного традиционным способом, напри-
мер с разложением образовательных результатов на знания и на-
выки, у студентов, обучавшихся по программе, разработанной с 
использованием четырехкомпонентной модели, получены зна-
чимо более высокие показатели переноса знаний из одного кон-
текста в другой. При этом они испытывали меньшую когнитивную 
нагрузку, а учебная среда, разработанная с использованием мо-
дели 4с/id, оказалась более эффективной по сравнению с тради-
ционной [Melo, Miranda, 2015]. 

Публикации, посвященные оценке эффективности исполь-
зования четырехкомпонентной модели дизайна обучения, сви-
детельствуют о том, что она прочно базируется на результатах 
исследований, в частности в области когнитивной нагрузки, и 
представляет собой детализированный и технологичный инстру-
мент. Анализ исследований, направленных на изучение преи-
муществ использования модели 4c/id для разработки образо-
вательных программ высшего образования, приводит к выводу, 
что данную модель целесообразно применять в тех случаях, ког-
да, например, стоит задача создать максимально близкий к ре-
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альной жизни образовательный опыт. Ориентированность модели 
на формирование навыков по решению обучающимися реаль-
ных проблем, возникающих в их профессиональной деятельно-
сти, дает возможность использовать ее в качестве инструмента 
по проектированию прикладных образовательных программ, в 
том числе для подготовки педагогических дизайнеров. Таким об-
разом, четырехкомпонентная модель дизайна обучения наряду с 
другими моделями пригодна для организации подготовки специ-
алистов педагогического дизайна. 

Результаты исследования могли бы быть более информативны-
ми, если бы наряду с анализом запросов российских работо-
дателей к уровню компетенций специалистов в области дизай-
на обучения, опубликованных в вакансиях, удалось провести с 
ними полуструктурированные интервью. Возможно, в этом слу-
чае общие формулировки требований, например «компетенция 
по разработке учебных материалов», были бы раскрыты в виде 
конкретных действий специалиста и тем самым была бы созда-
на целостная картина профессиональных характеристик педаго-
гического дизайнера. 

В качестве следующего шага в рамках данного исследования 
мы предполагаем провести интервью с работодателями — пред-
ставителями ведущих компаний, разрабатывающих учебные ма-
териалы для разных уровней образования, а также с выпускника-
ми программ по подготовке педагогических дизайнеров. 

В результате мы планируем выявить потенциальные преи-
мущества и ограничения использования некоторых шагов моде-
ли 4с/id для проектирования образовательных программ и пред-
ложить разработчикам программ рекомендации по применению 
модели. В частности, полезно было бы установить, какие обуча-
ющие задачи (первый компонент модели) связаны с формирова-
нием такой группы компетенций педагогического дизайнера, как 
планирование и анализ. 

Итак, в статье представлены результаты аналитического обзора 
зарубежных исследований, посвященных определению профес-
сиональных компетенций педагогических дизайнеров. Анализ 
потребностей целевой аудитории, уровня знаний и планируемых 
результатов обучения, использование результатов исследований 
и теории при проектировании учебных материалов, применение 
разных моделей педагогического дизайна, владение технологи-
ями обучения, разработка методов оценки, управление проекта-
ми, сотрудничество, коммуникация, аналитические навыки — так 
выглядит список наиболее важных компетенций современного 

5. Ограничение 
исследования 

и перспективы 
его развития

Заключение
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специалиста по дизайну обучения в публикациях зарубежных ис-
следователей. Такой широкий набор необходимых современному 
педагогическому дизайнеру компетенций означает, что он нужда-
ется в формировании многочисленных и разнообразных навы-
ков для эффективного проектирования учебных программ, заня-
тий и материалов.

Далее был проведен анализ требований к компетенциям пе-
дагогических дизайнеров, которые выдвигает российский рынок 
труда, для использования их в проектировании прикладных об-
разовательных программ подготовки таких специалистов. Наи-
более востребованными оказались компетенции, связанные с 
разработкой и корректировкой учебных материалов. Подход ис-
следователей к определению компетенций педагогических ди-
зайнеров нам представляется более полным и детализирован-
ным, по сравнению с подходом работодателей. Мы полагаем, что 
при проектировании или перепроектировании образовательных 
программ подготовки педагогических дизайнеров нужно учиты-
вать и выявленные исследователями профессиональные харак-
теристики специалистов в области дизайна обучения, и сфор-
мулированные работодателями запросы. Помимо результатов 
исследований и запросов работодателей можно привлекать так-
же данные обратной связи, полученной от выпускников образо-
вательной программы и экспертов, уже работающих в сфере пе-
дагогического дизайна.

Полученные данные помогут сформулировать аутентичную 
проблему, которая станет отправной точкой для проектирования 
всей образовательной программы по модели 4с/id. Подготов-
ка педагогических дизайнеров может быть сложным процессом, 
поэтому при проектировании образовательной программы важ-
но сформулировать не одну, а несколько аутентичных проблем, 
каждая из которых будет определять класс аутентичных (обучаю-
щих) задач. Целесообразно создать комплекс обучающих задач, 
допускающий высокую вариативность их предъявления и сочета-
ния и позволяющий сокращать учебную поддержку от первой за-
дачи к последней в одном классе, с тем чтобы продвигать обуча-
ющегося к решению аутентичной проблемы. Отличие этой модели 
от классического проектирования, исходящего от цели, состо-
ит в том, что сначала определяется задача, далее декомпозиру-
ются навыки обучения, и результатом декомпозиции становится  
иерархия навыков. 

В данной статье мы не ставили задачу подробно раскрыть 
содержание всех четырех компонентов и десяти шагов проекти-
рования комплексного обучения, так как описание содержания 
проектирования образовательной программы составляет мето-
дическую часть нашей работы. 
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Мы считаем, что наши выводы могут быть использованы в 
качестве ориентира для проектирования образовательных про-
грамм подготовки педагогических дизайнеров в системе высше-
го и дополнительного профессионального образования. 

Статья подготовлена в рамках грантового конкурса для препода-
вателей магистратуры Благотворительного фонда Владимира По-
танина (2022 г.).
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