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Аннотация. Четырехкомпонентная модель педагогического дизайна (4C/ID) – 
авторитетная разработка, активно применяющаяся в сфере образования зарубежом, од-
нако научных публикаций обзорного характера, описывающих ее и систематизирующих 
опыт ее применения в реалиях высшего образования, в России практически нет. Осуществлен 
обзор концептуальных оснований модели 4C/ID и анализ опыта ее применения в сфере 
высшего образования на примере трех описанных в научной литературе кейсов, соот-
ветствующих разным предметным областям (информационные технологии, гуманитар-
ные науки, медицина). Применялись общенаучные теоретические методы анализа, синтеза, 
классификации, в качестве базы научных источников использовались международные и 
российские базы (Scopus, Web of Science, eLibrary). Реконструирована история развития 
модели. В качестве базовых теоретических оснований модели определены социальный 
конструктивизм, когнитивное ученичество, комплексное обучение, теория когнитивной 
нагрузки, идеи переноса обучения. Описаны основные составные компоненты модели: 
обучающие задачи, сопровождающая информация, дополнительная практика, процедурная 
информация. Реконструированы основные шаги проектирования по последовательной 
разработке данных компонентов и связей между ними. Проанализированы и описаны пре-
имущества, недостатки, ограничения применения данной модели в сфере высшего обра-
зования. Сформулированы рекомендации проектировщикам и преподавателям, связан-
ные с особенностями модели. Полученные результаты могут способствовать развитию 
практики проектирования проблемно ориентированного обучения, адаптации совре-
менных моделей педагогического дизайна в российском высшем образовании. 

Ключевые слова: четырехкомпонентная модель, педагогический дизайн, 4C/ID, 
образовательное проектирование, комплексное обучение, проблемно ориентированное 
обучение, аутентичная проблема, перенос обучения 
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Введение 

Педагогический дизайн, или проектирование обучения, развивается как 
самостоятельное направление на пересечении психологии, педагогики, дидак-
тики, когнитивистики с 60-х гг. ХХ в. (Чернобай и др., 2022) и представляет 
собой «систематический и рефлексивный процесс применения принципов 
обучения и преподавания для создания учебного плана (дисциплины), учеб-
ных материалов, учебных активностей, информационных ресурсов, планов 
оценивания» (Smith, Tillman, 1999).  

В рамках развития теории и практики педагогического дизайна были 
разработаны, апробированы и начали широко применяться разнообразные 
модели педагогического дизайна, которые содержат руководящие принципы, 
или инструкции, по организации соответствующих педагогических сценариев 
для достижения целей обучения. В книге «Исследование моделей педагоги-
ческого дизайна» Р. Бранч и Т. Досе описывают более 20 популярных моде-
лей, среди которых называют и четырехкомпонентную модель педагогической 
дизайна (от англ. four-components instructional design model, или сокращенно 
4C/ID model) (Branch, Dousay, 2015). 

Автор модели 4C/ID (также встречается как 4C-ID или 4C ID) Й. ван 
Мериенбор с соавт. впервые описал ее прототип, представив моделью для 
обучения сложным когнитивным навыкам (van Merriënboer et al., 1992). 
Осваиваемые навыки предлагается разбивать: 1) на набор повторяющихся 
навыков, которые остаются неизменными в проблемных ситуациях; 2) набор 
неповторяющихся навыков, которые требуют различного проявления в раз-
ных ситуациях. Далее разрабатываются условия выполнения практики, при-
водящей, опять же, либо к автоматизации действий для повторяющихся 
навыков, либо к усвоению схемы действий для неповторяющихся навыков. 
Помимо этого, задаются требования к представлению информации, которая 
поддерживает выполнение повторяющихся или неповторяющихся навыков. 
Применение модели призвано приводить учащихся к «рефлексивному опы-
ту» по переносу изученного в профессиональную практику, делать этот пе-
ренос более эффективным.  

Далее Ф. Паас и Й. ван Мериенбор прорабатываются вопросы когни-
тивной нагрузки (Paas, van Merriënboer, 1994). Й. ван Мериенбор, М. де Крук 
и О. Джелсма исследуют факторы, влияющие на комплексные когнитивные 
навыки (van Merriënboer et al., 1997). А. Хугвельд, В. Джокемс, Ф. Паас 
и Й. ван Мериенбор исследуют дефициты проектирования компетентностно-
ориентированного обучения (Hoogveld et al., 2001). Эти исследования укреп-
ляют и прорабатывают теоретические основания модели 4С/ID в 1990-е гг. 
Л. Кестер, П. Киршнер, Й. ван Мериенбор, А. Баумер прорабатывают кон-
цепт своевременной информации (just-in-time information), которая является 
частью модели 4C/ID (Kester et al., 2001). А. Ренкл внес вклад в изучение роли 
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примеров выполнения учебных задач и инструкций к ним (Renkl, 2002). В итоге 
Й. ван Мериенбор, Р. Кларк и М. де Крук представили программную статью, 
описывающую доработанную модель 4C/ID (van Merriënboer et al., 2002). В ней 
обсуждается структура учебных планов и методы для комплексного обучения 
при применении модели 4С/ID.  

В последующем ряд работ был направлен на дальнейшую проработку 
концепта когнитивной нагрузки (Kester, Kirschner, van Merriënboer, 2005), 
учебных примеров (Van Gog, Paas, van Merriënboer, 2006) и других ключе-
вых элементов модели. В 2000-е гг. модель была апробирована на примере 
обучения работе с системой управления полетами (Salden et al., 2006), обу-
чения юриспруденции (Nadolski et al., 2006), медицине (Janssen-Noordman et 
al., 2006), инженерным специальностям (Sarfo, Elen, 2007) и в других прак-
тико-ориентированных областях.  

В 2010-е гг. объем опубликованных работ стал таким большим, что это 
позволило Й. Косте, Дж. Миранда и М. Мэло провести систематический обзор 
данных публикаций (Costa et al., 2022). Авторы показали, что модель 4C/ID 
все чаще используется как в очной, так и в онлайн-среде обучения. Представив 
метаанализ использования модели в течение последних 20 лет в различных 
академических областях и проследив ее количественное влияние на эффек-
тивность образовательных программ, авторы доказали, что модель оказывает 
высокое влияние на успеваемость студентов независимо от академической 
области, дизайна исследования и ожидаемых образовательных результатов. 
Также авторы показали, что для применения модели 4C/ID больше подходит 
уровень высшего образования. 

Что касается представленности модели 4С/ID в отечественной литера-
туре, то пока она критически мала. Так, в базе данных eLIBRARY.ru на де-
кабрь 2022 г. находятся всего четыре публикации на русском языке, посвя-
щенные этой модели: одна статья описывает обучение программированию 
с использованием модели 4С/ID (Мытникова, Давыдова, 2022), другая – ме-
тодику преподавания проектирования баз данных на основе 4С/ID (Литвак, 
2022), третья – разработку онлайн-курса «Цифровая грамотность учителя» 
по принципам педагогического дизайна (Нараевская, 2022). В этих работах 
осуществлена попытка применения модели к проектированию обучения и ана-
лиз полученного опыта. В последней публикации обосновывается соответ-
ствие модели 4С/ID имеющимся требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (Сомова, Сажина, 2022). 
Обратим внимание, что все статьи опубликованы в 2022 г. Это еще раз под-
тверждает высокую актуальность обзора и представления данной модели в рус-
скоязычной научной литературе.  

Таким образом, модель 4C/ID, отличающаяся сильной научно-теоретической 
базой, ориентацией в проектировании на реальные профессиональные задачи 
и интеграцией ряда принципов из когнитивной психологии, несмотря на свою 
авторитетность, активное применение в сфере высшего образования зарубе-
жом и публикации в зарубежных научных журналах, очень скудно представлена 
в научных публикациях на русском языке. Востребована систематизация опыта 
ее применения в реалиях высшего образования. Дефицит представленности 
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данной значимой модели и опыта ее применения в русскоязычной научной 
литературе определяет актуальность данной работы.  

Помимо этого, актуальность более тесного знакомства с моделью 4С/ID 
связана с главной ее особенностью: она основана на моделировании аутен-
тичных профессиональных проблем и призвана обеспечить эффективное осво-
ение важных профессиональных навыков, развивая направления проблемно 
ориентированного (problem-based learning) и комплексного (complex learning) 
обучения (van Merriënboer, Kirschner, 2018). Отвечая на постоянно звучащий 
запрос о большей практико-ориентированности современного российского 
высшего образования (Меренков, Шаврин, 2015; Данилаев, Маливанов, 2017), 
знакомство с данной моделью призвано способствовать освоению новых под-
ходов к проектированию такого обучения. 

Цель исследования – осуществить обзор публикаций, характеризую-
щих модель 4C/ID и выявить возможности ее применения для проектирова-
ния обучения в высшем образовании через ответ на вопросы: каковы теоре-
тические основания модели 4C/ID? Как характеризуются составные компоненты 
этой модели? В чем особенности применения модели 4C/ID на практике в выс-
шем образовании?  

Принципы поиска и отбора источников литературы 

В качестве базы научных источников использовались базы Scopus и Web 
of Science, eLIBRARY.ru, а также материалы сайта Four-Component Instructional 
Design1. В данной источниковой базе проведен первичный отбор массива 
статей по следующим ключевым словам: «4C/ID» OR «4С ID» OR «4С-ID» 
OR «four component instructional design» AND «higher education» AND «сase 
study» OR «implementation study». Из полученного массива статей методом 
скрининга аннотаций отобраны 44 публикации для дальнейшего анализа. 
Применялись следующие критерии отбора источников, описывающих опыт 
применения модели 4C/ID: 

– приводимое исследование имеет качественные, а не количественные 
результаты; 

– внедрение модели 4C/ID описывается для образовательной программы 
в высшем образовании; 

– временной период проведения исследования – с 2012 по 2022 г.; 
– источник содержит полный текст; 
– языки источника – английский или русский. 
Охваченные обзором публикации, повещенные модели, описывают либо 

ее концептуальные основания, либо опыт использования в высшем образовании 
в разных странах. При написании обзора применялись общенаучные теорети-
ческие методы, такие как анализ, синтез, классификация. При отборе кейсов, 
описывающих опыт применения модели 4C/ID в высшем образовании, учи-
тывался приоритет демонстрации кейсов из разных предметных областей.  

Для ответа на вопросы о теоретических основаниях, составных компо-
нентах, этапах проектирования, заложенных в четрехкомпонентной модели 

 
1 Four-Component Instructional Design. Retrieved from https://www.4cid.org/ 

https://vovr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%94.%20AND%20%D0%9F.%20AND%20%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%95%D0%92
https://vovr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9D.%20AND%20%D0%9D.%20AND%20%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92
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педагогического дизайна (4C/ID) анализируются работы, фундирующие дан-
ную модель и составляющие ее научно-теоретическую базу. 

Для ответа на вопросы об особенностях применения, преимуществах 
и недостатках четрехкомпонентной модели педагогического дизайна (4C/ID) 
в высшем образовании проанализированы публикации, описывающие кейсы 
применения модели 4C/ID в высшем образовании, и выбраны три наиболее 
полных кейса, соответствующих разным предметным областям (информа-
ционные технологии, гуманитарные науки, медицина). На их примере де-
монстрируется и критически осмысляется применение модели к проектиро-
ванию курсов в высшем образовании. 

Теоретические основания модели 4C/ID 

Анализ литературы показал, что модель 4C/ID отличается сильной 
научно-теоретической базой (van Merriënboer, Kirschner, 2018) и опирается: 

– на конструктивизм и социальный конструктивизм: постоянное об-
новление обучающимися своих ментальных моделей и когнитивных страте-
гий о предмете обучения при поддержке преподавателя или при взаимодей-
ствии с другими студентами, где учебные задачи находятся в зоне 
ближайшего развития обучающегося (Bruner, 1960; Vygotsky, Cole, 1978; 
Brown et al., 1989); 

– когнитивное ученичество (cognitive apprenticeships): моделирование пре- 
подавателем ожидаемого поведения и компетенций обучающихся с акцентом 
на применимости знаний и навыков в реальных условиях (Brown et al., 1989); 

– комплексное обучение (complex learning): одновременное (вместо фраг-
ментарного) задействование составных навыков и знаний в процессе решения 
практических задач (van Merriënboer, Sweller, 2005); 

– теорию когнитивной нагрузки (cognitive load theory): снижение ко-
гнитивной нагрузки обучающихся, что позволяет сконцентрироваться на бо-
лее сложных задачах, требующих большего внимания и креативного мыш-
ления (Sweller, 1988); 

– перенос обучения (transfer of learning): выстраивание крепкой связи 
между учебными задачами и реальными проблемами и задачами, с которыми 
сталкивается специалист в профессиональной среде, тем самым снижая раз-
ницу навыков и знаний во время перехода обучающегося из образователь-
ной среды в профессиональную (van Merriënboer, Kester, Paas, 2006). 

Анализ концептуальных статей показывает, что отличительные осо-
бенности модели 4C/ID заключаются в следующем: 

1. Проектирование учебного курса строится от конкретных существую-
щих проблем и реальных задач, с которыми сталкивается специалист в про-
цессе профессиональной деятельности. Это требует подробного исследования 
самих задач и когнитивных схем их решения экспертами (van Merriënboer, 
Kirschner, 2018). 

2. При освоении учебного курса обучающиеся задействуют комплекс 
когнитивных навыков, знаний и подходов с самого начала обучения. Это требует 
целостного подхода к проектированию образовательного опыта (van Merriënboer, 
Clark, de Croock, 2002). 
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Для обучения используются аутентичные задачи или такие проблем-
ные ситуации, которые отвечают следующим критериям: 

«1. Они часто встречаются в профессиональной среде специалиста. 
2. Они часто выходят за рамки предметной области. 
3. Они не всегда имеют ясные цели. 
4. Они могут иметь несколько вариантов решения. 
5. Они обладают неполной информацией. 
6. Они не могут быть описаны полностью и однозначно, то есть обуча- 

ющемуся придется задавать вопросы, думать и взаимодействовать с други-
ми, чтобы решить проблему» (van Merriënboer, Kirschner, 2018, p. 53; пере-
вод наш. – Е.Д., А.В.). 

Аутентичные задачи можно назвать ядром данной педагогической моде-
ли: с них начинается проектирование учебных курсов, их решение позволяет 
обучающимся интегрировать различные образовательные результаты в процес-
се прохождения курса, а также упростить перенос обучения в реальные про-
фессиональные ситуации (van Merriënboer, Kirschner, 2018; Nadolski et al., 2006). 

Четыре составных компонента модели 4C/ID 

Модель 4C/ID состоит из четырех основных компонентов (рис. 1). Ав-
торы модели характеризируют эти составные части следующим образом:  

1. Обучающие задачи. Нацелены на интеграцию различных навыков, знаний 
и подходов. Строятся на основе аутентичных задач и проблемных ситуаций. Яв-
ляются самым важным и самым трудоемким для проектирования, предполагают: 

– проведение предварительного исследования реальных профессиональ-
ных задач, с которыми сталкиваются специалисты; 

– формулирование аутентичных задач или проблемных ситуаций, а на их 
основе – учебных задач с варьируемыми уровнями сложности и поддержки 
(см. прил. 1); 

– создание дерева категоризированных навыков, соответствующих им об-
разовательных результатов; 

– выстраивание последовательности учебных задач «от простого к слож-
ному» с «убывающей поддержкой» со стороны преподавателя. 

Учебные задачи создают «скелет», архитектуру учебного курса (van Mer- 
riënboer, Kirschner, 2018). 

2. Сопровождающая информация. Помогает обучающемуся овладеть 
необходимыми навыками и знаниями, а также оценить и сравнить понимание 
предметной области с таковой у экспертов и сокурсников. Она объясняет с по-
мощью когнитивных стратегий, как подойти к решению задачи («как?»), с по-
мощью ментальных моделей – как организована предметная область («что?»), 
а также как можно оценить понимание предмета с помощью когнитивной 
обратной связи. Такой тип информации в других контекстах принято назы-
вать «теорией» (van Merriënboer, Kirschner, 2018). 

3. Частичная практика. Основана на частых повторениях решения за-
дач, позволяет обучающимся довести выполнение определенных навыков до 
автоматизма, что снижает когнитивную нагрузку при выполнении последу-
ющих более комплексных задач и позволяет получить достаточный объем 
практического опыта (van Merriënboer, Kirschner, 2018).  
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Рис. 1. Графическое изображение четырех составных компонентов модели 4C/ID: 
обучающие задачи, сопровождающая информация, процедурная информация, частичная практика 

 
Источник: van Merriënboer, 2020. Перевод с английского языка выполнен Е.А. Друговой, А.И. Ва-

ниевым. 
 

 
 

Figure 1. A graphical view on the four components: 
learning tasks, supportive information, procedural information, part-task practice 

 
Source: van Merriënboer, 2020.  

 Сопровождает обучение по выполнению нерутинных 
аспектов обучающих задач. 
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4. Процедурная (своевременная) информация. Дается непосредственно 
в момент решения задачи, помогает снизить когнитивную нагрузку на рабо-
чую память обучающихся и сфокусироваться на сути учебной задачи за счет 
своевременного предоставления различных подсказок, пошаговых инструк-
ций и чек-листов. Содержит такие компоненты, как когнитивные правила, 
предварительные знания и корректирующая обратная связь (van Merriënboer, 
Kirschner, 2018). 

Последовательные десять шагов проектирования учебного курса по 
модели 4С/ID описаны в приложении 2. Системно эти шаги проектирования 
представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схематическое изображение десяти шагов 
проектирования комплексного обучения по модели 4C/ID 

 
Источник: van Merriënboer, 2020. Перевод с английского языка выполнен Е.А. Друговой, А.И. Ва-

ниевым. 
 

 
 

Figure 2. A schematic overview of the ten activities in the design process for complex learning 
 
Source: van Merriënboer, 2020.  

Нерутинные аспекты задач 
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Особенности применения модели 4C/ID на практике 

Основным преимуществом имплементации модели 4C/ID, описанным 
в литературе, является возможность отойти от фрагментированного преподава-
ния, основанного на изолированных образовательных целях, и трансформиро-
вать его в более интегрированное и целостное обучение комплексным навыкам, 
знаниям и подходам, востребованным в профессиональной среде (Frerejean 
et al., 2019). Стоит отметить, что модель применима в основном для тех учеб-
ных курсов, которые направлены на обучение способам выполнения професси-
ональных задач со множеством решений и неопределенными и/или изменчи-
выми условиями (Frerejean et al., 2021). Другое важное преимущество модели, 
отмеченное в исследовательской литературе, ‒ снижение когнитивной нагруз-
ки, что положительно влияет на успеваемость, мотивацию и удовлетворение 
от учебного процесса (van Merriënboer, Kirschner, 2018). Наконец, модель 
4C/ID отличается различными видами поддержки (Kirschner et al., 2006): 

– помощь обучающимся в нахождении правильных решений учебных 
задач с ориентацией на результат (как найти верное решение); 

– содействие обучающимся в отладке процесса решения учебных задач 
с ориентацией на процесс (как найти верное решение). 

Однако рядом авторов описываются и ограничения модели 4С/ID: 
– она применима скорее в условиях реализации длительных учебных кур-

сов или программ, от нескольких недель до нескольких лет (van Merriënboer, 
Kirschner, 2018); 

– ее использование обоснованно, если конечные, достигаемые во время 
учебного курса компетенции являются комплексными или взаимосвязанны-
ми. Именно поэтому большинство примеров применения данной модели от-
носятся к сфере высшего образования или дополнительного профессиональ-
ного образования (van Merriënboer, 2019);  

– проектирование по 10 шагам может быть весьма трудоемким процес-
сом, особенно при вовлечении внешних экспертов (Frerejean, 2021);  

– много времени и усилий отнимают оказание поддержки и наставниче-
ство студентов (Marcellis et al., 2018); 

– в начале практики преподаватели часто испытывают определенные 
трудности, связанные с предыдущим опытом обучения и «традиционного» 
преподавания (van Merriënboer, Kirschner, 2018); 

– при привлечении экспертов к проектированию, анализу и оценке курса 
значительным риском оказывается уровень их экспертизы: они могут неверно 
проецировать свои когнитивные стратегии на обучающихся, предлагая слиш-
ком сложные учебные задачи (Frerejean, 2021). 

Таким образом, при ограниченных сроках для проектирования и про-
ведения учебного курса применение модели 4C/ID может быть менее целе-
сообразно. 

Как показывает анализ литературы, применение модели 4C/ID положи-
тельно зарекомендовало себя на различных уровнях подготовки (среднее об-
щее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование), однако 
большинство исследований внедрения модели 4C/ID реализовывалось в сфере 
высшего и дополнительного профессионального образования (van Merriënboer, 
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Kirschner, 2018). В научных журналах применение модели 4C/ID описано в раз-
личных предметных областях: 

– медицина и здравоохранение (Tjiam et al., 2012; Vandewaetere et al., 
2015; Maggio et al., 2015; Postma, White, 2015; Kolcu, 2020; Musharyanti et al., 
2021); 

– компьютерные науки (Wopereis et al., 2015; Marcellis et al., 2018; Costa, 
Miranda, 2019; Guney, 2019); 

– педагогика (Frerejean, 2019, 2021); 
– техобслуживание и ремонт автотранспорта (Mulders, 2022), и др. 
География проведения исследований также весьма обширна: Нидер-

ланды, Бельгия, Португалия, Германия, Индонезия, Малайзия, Турция и др. 
Что касается исследования эффективности модели, то в подавляющем 

большинстве научных статей, которые описывают применение модели 4C/ID 
на этапе проектирования и преподавания учебного курса, наблюдается каче-
ственное улучшение результатов обучения и академической успеваемости сту-
дентов. В некоторых научных публикациях, основанных на качественных иссле-
дованиях, также замечено повышение удовлетворенности студентов (Marcellis 
et al., 2018; Kolcu, 2020). В недавнем метаанализе научных публикаций, ко-
личественно изучающих эффективность внедрения модели 4C/ID, выпущенных 
в период с 1992 по 2022 г., выявлено, что внедрение модели 4C/ID в среднем 
приводило к значимому улучшению академической успеваемости обучаю-
щихся (Costa et al., 2022). 

Чтобы проиллюстрировать модель на практике, разберем три примера 
из академической литературы, где описан процесс проектирования учебного 
курса по модели 4C/ID. 

1. Вводный курс по разработке мобильных приложений на Android пред-
лагается в Амстердамском университете прикладных наук в качестве факульта-
тива (Marcellis et al., 2018). В рамках курса студенты учатся разрабатывать 
приложения на Android. 

Учебные задачи проектировались с учетом связи с реальными задачами 
разработчиков, учебные приложения создаются студентами для разных обла-
стей применения: игры, покупки, образование и т. д. Также учебные задачи 
объединяются в классы, которые выстраиваются в последовательность «от про-
стого к сложному». Для решения учебных задач используется среда разработки 
Android Studio. Для создания учебных задач при консультации индустриаль-
ных экспертов была создана иерархия навыков (рис. 3), которыми должны 
обладать студенты к концу курса (Marcellis et al., 2018). 

Выделены три возможных условия для учебных задач, связанные: 
1) со сложностью пользовательского интерфейса; 2) количеством экранов; 
3) сложностью механизма доступа к данным. Используя метод упрощения 
условий, создана последовательность из семи классов учебных задач, где каждый 
новый класс является как более сложным, так и отличающимся по характеру 
задачи (табл. 1). Оценивается работа созданного студентом приложения без 
ошибок и с заданным уровнем функциональности (Marcellis et al., 2018). 

В первом классе задач студенты разрабатывают простые приложения 
с одним экраном, самая первая учебная задача в первом классе требует зна-
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чительного уровня поддержки со стороны преподавателя. В последующих 
учебных задачах класса эта поддержка снижается. Первый класс состоит из 
трех учебных задач: 

1. Готовый пример (условие, цель и решение есть). 
2. Задача на завершение (условие и цель есть, решение – частичное). 
3. Полуструктурированная проблема (условие есть, цель дана расплыв-

чато, решение не дано) – задача на самостоятельное выполнение. 
 

 
 

Рис. 3. Пример иерархии или «дерева» навыков 
 
Источник: Marcellis et al., 2018. Перевод с английского языка выполнен Е.А. Друговой, А.И. Вани-

евым. 

 

 
 

Figure 3. An example of a hierarchy or “tree” of skills 
 
Source: Marcellis et al., 2018.  

 
Таблица 1 / Table 1 

Пример классов задач в зависимости от условий / 
Example of task classes depending on the conditions  

Класс обучающей 
задачи / Task class 

Пользовательский 
интерфейс / User interface 

Экраны / 
Screens 

Доступ к данным / 
Data layer 

1 Простой интерфейс / Simple UI  1 Простой Java-объект / POJO 

2 Жесты / Gestures – – 

3 – >1 – 

4 – – 
Локальное хранилище / 
Local storage 

5 – – 
Удаленные источники данных / 
Remote data source 

6 Фрагмент / Fragment – – 

7 Модель отображения / View model – – 
 
Источник: Marcellis et al., 2018. Перевод с английского языка выполнен Е.А. Друговой, А.И. Вани-

евым. 
Source: Marcellis et al., 2018.  

Разработать 
приложение на Android 

Построить 
пользовательский 

интерфейс 

Построить 
слои данных 

Протестировать 
приложение 

Протестировать 
код 

Использовать 
удаленные 

источники данных 

Создать 
локальное хранилище 

Использовать 
пространство 

Применять 
настройки хранения 

Создать 
активности 

Создать 
ресурсы 

Создать 
фрагменты 
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В качестве сопровождающей информации используется демонстрация 
решения задачи с пояснительными комментариями (modeling example). После 
такого примера студенты должны самостоятельно выполнить схожую практи-
ческую задачу. Каждый класс задач содержит подобную демонстрацию. До-
полнительно студентов разбивают на малые группы и предлагают развернуто 
ответить на вопросы о ресурсах и инструментах, которые они используют для 
решения конкретных учебных задач. Предусмотрена обратная связь от препо-
давателя во время решения и проверки. Корректирующая обратная связь студен-
там дается на платформе Android Studio, в которую встроен анализатор программ-
ного кода Lint. Он распознает ошибки в коде, предлагает простые правила, как 
можно их избежать, и улучшения в коде. Частичная практика в данном курсе 
преднамеренно не создавалась, так как задач по достижению высокого уровня 
автоматизма не предусмотрено (Marcellis et al., 2018). 

2. Онлайн-курс по информационным навыкам разработан в рамках под-
готовительной программы магистратуры «Наука об образовании» в Откры-
том университете (Нидерланды) для абитуриентов-бакалавров. Длительность 
курса – 120 часов; цель – научить проводить систематические литературные 
обзоры в области социальных наук. В схематическом обозначении структу-
ры курса присутствуют обучающие задачи с разным уровнем оказываемой 
поддержки, вариативность задач, разные классы задач, а также сопровожда-
ющая и процедурная информация, расширенная когнитивная обратная связь 
студентам (Wopereis et al., 2015). 

В силу краткости курса авторы выделяют лишь один класс, куда входят 
пять учебных задач, одинаковых по уровню сложности. Для выполнения каж-
дой учебной задачи студентам предлагается выбрать ограниченный набор 
научных статей и написать краткое обзорное эссе длиной до 600 слов. Каж-
дое из пяти эссе имеет отличающуюся тему, разный уровень предлагаемой 
поддержки, а также педагогический акцент, то есть фокус на новом аспекте 
литературного обзора (табл. 2) (Wopereis et al., 2015). 

Видеодемонстрация обзора с подробными комментариями эксперта – 
это 1-я учебная задача; во время 2-й учебной задачи студенты выполняют 
шаги 4 и 5, предварительно имея в качестве входных данных шаги 1, 2 и 3; 
в 3-й учебной задачи студенты выполняют шаги 3, 4 и 5, основываясь на 
данных шагах 1 и 2; на 4-й учебной задаче студенты имеют лишь заранее 
сформулированный исследовательский вопрос; в последней задаче студентам 
предстоит сформулировать вопрос самостоятельно и написать полноценный 
обзор. Служит оценивающим мероприятием 5-я задача. С решением каждой 
новой учебной задачи уровень поддержки снижается, студентам предстоит 
выполнить больше шагов самостоятельно (табл. 2). 

Основной когнитивной стратегией являются пять шагов написания ли-
тературного обзора. Ментальными моделями служат концепции организации 
научных статей и модели организации и взаимодействия баз данных. Когни-
тивная обратная связь позволяет студентам оценить, насколько их понима-
ние литературного обзора и качество их эссе-обзоров совпадают со стандар-
том. Расширенная обратная связь была дана после выполнения студентами 
пятой учебной задачи (Wopereis et al., 2015). 
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Таблица 2 / Table 2 

Обучающие задачи в рамках курса по информационным навыкам / 
Learning tasks in the information skills course  

Шаги / Steps 
Обучающая 

задача 1 / 
Learning task 1 

Обучающая 
задача 2 / 

Learning task 2 

Обучающая 
задача 3 / 

Learning task 3 

Обучающая 
задача 4 / 

Learning task 4 

Обучающая 
задача 5 / 

Learning task 5 

1. Определить 
вопрос(ы) / 
Define question(s) 

Дано готовое / 
Worked-out 

Дано готовое / 
Worked-out 

Дано готовое / 
Worked-out 

Дано готовое / 
Worked-out 

К само- 
стоятельному 
выполнению* / 
Execute* 

2. Искать ресурсы / 
Search for resources 

Дано готовое / 
Worked-out 

Дано готовое / 
Worked-out 

Дано готовое / 
Worked-out 

К само- 
стоятельному 
выполнению* / 
Execute* 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

3. Отбирать ресурсы / 
Select resources 

Дано готовое / 
Worked-out 

Дано готовое / 
Worked-out 

К само- 
стоятельному 
выполнению* / 
Execute* 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

4. Обрабатывать 
информацию / 
Process information 

Дано готовое / 
Worked-out 

К само- 
стоятельному 
выполнению* / 
Execute* 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

5. Презентовать 
информацию / 
Present information 

Дано готовое* / 
Worked-out* 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

К само- 
стоятельному 
выполнению / 
Execute 

 
Примечание: * – фокус преподавателя в данной задаче. 
Note: * – focus of instruction. 
 
Источник: Wopereis et al., 2015. Перевод с английского языка выполнен Е.А. Друговой, А.И. Ва-

ниевым. 
Source: Wopereis et al., 2015.  

 
Дополнительными инструментами сопровождающей информации для 

студентов выступали видеоинструкции, учебники и веб-материалы, причем 
для каждой учебной задачи – свои. В качестве процедурной информации 
служат инструкции по поиску ресурсов и использованию тезауруса, семинары 
и веб-сайты со шпаргалками по академическому письму. Отдельно частич-
ную практику авторы, как и в предыдущем примере, не выделяют (Wopereis 
et al., 2015). 

3. Курс подготовки врачей общей практики. Данный пример описывает 
модуль учебного курса для студентов медицинских наук Левенского католи- 
ческого университета в Нидерландах, посвященный сопровождению паци-
ентов с диабетом. Авторы указывают, что проектирование учебных курсов 
в высшем медицинском образовании с помощью модели 4C/ID эффективно 
ввиду разнонаправленности профессиональной деятельности терапевта, где 
в условиях частой неопределенности требуются не только отличное знание 
теории и современных подходов к лечению и профилактике, но и одновремен-
ное умение применять комплексные навыки в различных контекстах (Vande- 
waetere et al., 2015). 

На рис. 4 схематично изображена организация одного класса задач в пара-
дигме 4С/ID. Учебные задачи, вспомогательная и своевременная информа-
ция обозначены таким же образом, как и в описании модели (см. рис. 1). До-
полнительно отмечены: 
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– возможности для рефлексии студентов о качестве выполнения учеб-
ных задач (ромбы); 

– входной тест, оценивающий уровень предварительных знаний и навыков; 
– деление задач на учебные (проходят в аудитории или онлайн) и практи-

ческие (проходят непосредственно на рабочем месте, например в больнице); 
– отдельно выделена учебная задача типа «проработанное решение» с пол-

ной поддержкой (worked example, W.E.) (см. прил. 1) (Vandewaetere et al., 2015). 
Учебные задачи спроектированы как прототипы характерных повсе-

дневных задач терапевта. Они варьируются, как реальные задачи врача могут 
меняться каждый день, например для оценки состояния пациента с диабетом 
могут изменяться входные условия: наличие дополнительных симптомов, до-
ступные инструменты и методы обследования, количество информации о 
здоровье пациента и т. д. Также сами учебные активности различаются по 
уровню интерактивности, количеству поддержки, характеру учебной работы 
студентов. Авторы выделяют следующие упражнения в качестве примеров: 

– мини-кейсы диагностики; 
– комментирование научных статей; 
– ролевые игры; 
– немедленный диагноз и др. (Vandewaetere et al., 2015). 
Последним способом вариации учебных задач является смена учебной об-

становки на рабочее место, которое позволяет студентам напрямую взаимодей-
ствовать с пациентами, быстрее получать обратную связь от старших коллег, 
иметь больше возможностей для наблюдений и т. д. (Vandewaetere et al., 2015). 

 

 
 

Рис. 4. Курс подготовки терапевтов в модели 4С/ID: схема класса задач 
 
Источник: Vandewaetere et al., 2015. Перевод с английского языка выполнен Е.А. Друговой, 

А.И. Ваниевым. 
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Figure 4. Therapist training course in the 4C/ID model: task class scheme 
 
Source: Vandewaetere et al., 2015.  

 
Готовый кейс в качестве самой первой учебной задачи информирует 

студентов о профессиональных стандартах и ожидаемом от студента уровне 
знаний, навыков и поведения. Примером такой учебной задачи может быть 
видеоконсультация. 

Авторы используют метод акцентирования для выстраивания последо-
вательности классов задач (рис. 5): 1-й класс задач фокусируется на аутен-
тичных задачах врача общей практики, связанных диагностикой и лечением 
диабета; 2-й класс задач сдвигает основной акцент с медицинской роли врача 
на административную; 3-й класс задач подчеркивает роль терапевта как менед- 
жера; 4-й класс задач делает акцент на взаимодействии с пациентами, адми-
нистраторами и коллегами-врачами (Vandewaetere et al., 2015). 

Сопровождающая информация привязывается к конкретному классу за-
дач и становится доступной по мере прохождения учебного курса. Примеры 
сопровождающей информации: 

– когнитивные стратегии: практические указания, план лечения и со-
провождения пациентов с диабетом; 

– ментальные модели: лекции, теоретическая информация в виде раз-
даток, научные статьи. 

Примером процедурной информации выступает пошаговая инструкция 
хода консультации пациента с врачом. 

Когнитивная обратная связь стимулирует студентов на размышления 
о качестве и уровне их подходов к решению проблем (рефлексивная подсказ-
ка, дебрифинг, взаимная критическая оценка, групповые обсуждения). Ав-
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торы рекомендуют реализовывать когнитивную обратную связь после серии 
учебных задач или в конце каждого класса задач (Vandewaetere et al., 2015). 

 

 
 

Рис. 5. Курс подготовки терапевтов в модели 4С/ID: схема всех классов задач  
Figure 5. Training course for therapists in the 4C/ID model: scheme of all task classes 
 
Источник: Vandewaetere et al., 2015. Перевод с английского языка выполнен Е.А. Друговой, 

А.И. Ваниевым. 
Source: Vandewaetere et al., 2015.  

 
Корректирующая обратная связь предоставляется, в основном во время 

или сразу же после выполнения учебной задачи и направлена на укрепление 
понимания процесса решения учебных задач. С течением учебного курса ко-
личество корректирующей обратной связи снижается (Vandewaetere et al., 2015). 

Ожидается, что медработники будут способны «на автомате» выпол-
нять регулярные и критические медицинские процедуры, такие как измерение 
давления, пальпация печени или прямой массаж сердца. В качестве частичной 
практики авторы приводят пример тестирования с одним вариантов ответа 
на определение верного диагноза по фотографии и/или описанию с мгно-
венной обратной связью для каждого ответа (Vandewaetere et al., 2015). 

Как видно из рассмотренных примеров, их объединяют конкретные четко 
сформулированные аутентичные проблемы, на основе которых построены 
учебные задачи разного характера, направленности, уровня сложности и под-
держки. Это подтверждает, что ядром модели 4C/ID являются аутентичные 
задачи и их последовательность.  

В то время как количество и форматы сопровождающей и процедурной 
информации в приведенных кейсах варьировались, эти компоненты всегда 
были направлены на поддержку обучающихся в том, как и каким образом 
верно решать задачи. 

Не во всех примерах упоминается частичная практика. Действительно, 
она является не ключевым, но рекомендуемым компонентом, реализация ко-
торого может зависеть от таких факторов, как необходимость автоматизации 
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определенных повторяющихся навыков у будущих специалистов, временные 
возможности для проектирования и проведения учебного курса и др. 

На основании описанных в литературе идей и предложений для препо-
давателей, руководителей программ и педагогических дизайнеров по внед-
рению модели 4C/ID можно сформулировать следующие рекомендации: 

1. Особое внимание в ревизии учебного курса стоит уделить исследо-
ванию аутентичных проблем из профессиональной области и разработке со-
ответствующих учебных задач. Для создания наиболее приближенного к ин-
дустрии учебного опыта требуется междисциплинарная команда разработки, 
включающая преподавателей, специалистов, руководителей программы, пе-
дагогических дизайнеров, образовательных технологов. 

2. Преподавателям курса желательно иметь текущий или недавний реле-
вантный профессиональный опыт в конкретной профессиональной области.  

3. Учебные задачи и материалы для вспомогательной и своевременной 
информации должны быть подготовлены заранее, так как их проектирование – 
трудоемкая задача. 

4. Необходимо в явном виде объяснить студентам идею обучения, опи-
рающегося на реальные задачи, с которыми им предстоит столкнуться в про-
фессиональной карьере. Также полезно подготовить студентов к множеству 
ролей во время обучения (вести обсуждения, давать и получать обратную 
связь в малых группах, вносить вклад как командный игрок и выступать от 
лица группы). Важно создать возможность комфортной командной работы 
над учебными задачами в малых группах.  

5. Преподавателям следует подготовиться к множеству ролей во время 
обучения: наставника, традиционного учителя, эксперта, фасилитатора (Vande- 
waetere et al., 2015; Costa et al., 2022). 

Заключение 

Осуществлен обзор публикаций, описывающих проектирование обучения 
с применением четырехкомпонентной модели педагогического дизайна (4C/ID) 
и анализ опыта ее применения в сфере высшего образования на примере трех 
описанных в научной литературе кейсов, соответствующих разным предмет-
ным областям (информационные технологии, гуманитарные науки, медицина). 
В качестве базовых теоретических оснований, фундирующих модель 4С ID, 
определены конструктивизм и социальный конструктивизм, когнитивное уче-
ничество, комплексное обучение, теория когнитивной нагрузки, идеи пере-
носа обучения. В качестве четырех основных составных компонентов модели 
выступают обучающие задачи, сопровождающая информация, дополнительная 
практика, процедурная информация. Модель предполагает 10 шагов проек-
тирования, последовательно разрабатывающих данные составные элементы 
и связи между ними. 

Выявлены преимущества (возможность отойти от фрагментированного 
преподавания, ориентированность на аутентичные задачи профессиональной 
области, снижение когнитивной нагрузки обучающихся и др.), недостатки 
(трудоемкость и ресурсоемкость проектирования), риски (низкий уровень экс-
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пертизы специалистов, трудность перестроения преподавателей с традицион-
ного преподавания на новую модель и др.), ограничения (применимость ско-
рее для длительных учебных курсов или образовательных программ уровня 
высшего или дополнительного образования и др.) модели 4С/ID. Сформули-
рованы рекомендации проектировщикам и преподавателям, связанные с осо-
бенностями рассматриваемой модели.  

Анализ кейсов, описывающих применение модели 4C/ID в высшем об-
разовании, показал, что оно позволяет успешно формулировать аутентичные 
проблемы и разноуровневые учебные задачи; количество и форматы вспомо-
гательной и своевременной информации могут варьироваться; частичная прак-
тика может отсутствовать. В целом модель способствует проектированию 
комплексного, проблемно ориентированного обучения. 

Полученные результаты могут способствовать развитию теории и практи-
ки проектирования обучения, адаптации современных моделей педагогического 
дизайна к российской действительности, повышению практико-ориентиро- 
ванности учебных курсов в российском высшем образовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Типы учебных задач в модели 4C/ID 
 

Тип учебной задачи Условия Цель Решение Комментарии 

Готовый пример/ 
кейс 
Worked-out example/ 
modelling example 

Даны (+) Дана (+) Дано (+) Демонстрация примера с объ- 
яснениями шагов. Обычно 
дается в качестве первой 
учебной задачи класса задач 

Перевернутая 
задача 
Reverse task 

Не даны – 
их необходимо 

предсказать 

Дана (+) Дано (+) Задача в поиске возможных 
условий решенной задачи. 
Перевернутая задача позво- 
ляет показать, что различные 
условия часто ведут к одному 
решению 

Задача на аналогию/ 
имитация 
Imitation task 

1 – даны (+) 
2 – даны (+) 

1 – дана (+) 
2 – дана (+) 

1 – дано (+) 
2 – найти 

Студентам необходимо найти 
решение задачи (2) по ана-
логичному примеру (1) 

Задача с неопреде-
ленной целью 
Non-specific goal task 

Даны (+) Абстрактная 
или плохо 

сформули- 
рованная 

цель (+/–), 
нужно опре-
делить цель 

Не дано – 
но решение 

тут важно 
в меньшей 

степени 

Студентам необходимо оп- 
ределить или уточнить цель 
у того, кто ставит задачу. 
Решение не настолько важно, 
их может быть несколько 

Задача на завершение 
Completion task 

Даны (+) Дана (+) Дана часть 
решения (+/–), 

но нужно 
завершить 

задачу 

Необходимо завершить 
задачу, зная часть решения 

Полуструктуриро-
ванная проблема 
Conventional task 

Даны (+) Дана +/–, 
но очень 

расплывчато, 
нужно 

уточнить цель 

Не дано – 
надо найти 

Найти решение и уточнить 
цель при необходимости 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Шаги проектирования в модели 4C/ID 
 

№ 
Шаг 

проектирования 
Содержание шага проектирования 

1 Разработка 
обучающих 
задач 

● Поиск и формулирование аутентичных задач. 
● Выделение трех компонентов аутентичной задачи: условий, цели и ре- 
шения. 
● Вариация компонентов для составления разных учебных задач с раз-
личным уровнем сложности и поддержки 

2 Создание 
инструмента 
оценивания 

● Создание «дерева» навыков под каждую аутентичную задачу. 
● Категоризация навыков: 1) на неповторяющиеся; 2) повторяющиеся + 
не требующие автоматизма; 3) повторяющиеся + требующие автома-
тизма. 
● Формулирование образовательных результатов для каждого навыка. 
● Создание критериев и шкал оценивания для каждого результата 

3 Выстраивание 
последовательности 
обучающих заданий 

● Выделение классов задач схожей сложности. 
● Выстраивание последовательности учебных задач внутри класса 
«от простого к сложному». Постепенно уровень поддержки снижается. 
Все учебные задачи отличаются высоким уровнем вариативности по 
входным данным, характеру задачи, виду решения и т. д. Первая учеб-
ная задача обычно является готовым примером/кейсом, последняя – 
проверочной и наиболее близкой к реальности. 
● Выстраивание последовательности классов задач 
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4 Разработка 
сопровождающей 
информации 

● Подбор концептуальной, теоретической и практической информации 
для решения задач каждого класса. Выбор подходящих тем, моделей, 
теорий, концепций, которые помогут обучающимся. 
● Организация информации в когнитивные стратегии и ментальные модели. 
● Выбор инструментов когнитивной обратной связи для закрепления 
вспомогательной информации 

5 Анализ 
когнитивных 
стратегий 
для шага 4 

● Анализ способов решения задач, которые используются в выбранной 
профессиональной области экспертами разных уровней. 
● Систематизация способов решения задач в когнитивные стратегии 

6 Анализ 
ментальных 
моделей 
для шага 4 

● Анализ конкретной предметной области с точки зрения описания, струк-
туры, используемых теоретических подходов и принципов, существую-
щих взаимосвязей. 
● Систематизация концепций, теорий и других способов организации 
предметной области в ментальные модели 

7 Разработка 
своевременной 
информации 

● Анализ классов учебных задач для составления инструкций и чек-листов. 
● Организация информации в когнитивные правила и предварительные 
знания. 
● Выбор инструментов корректирующей обратной связи для закрепле-
ния своевременной информации 

8 Анализ когнитивных 
правил для шага 7 

● Анализ учебных задач, выделение действий, которые повторяются при 
выполнении рутинных аспектов этих задач. 
● Формулировка когнитивных правил для выполнения этих рутинных 
действий. 
● Описание последовательности шагов и решений 

9 Анализ предвари- 
тельных знаний 
для шага 7 

● Анализ когнитивных правил и выявление предварительных знаний, 
которые необходимы для применения этих правил. 
● Сбор и организация этих предварительных знаний (через словарь, 
глоссарий, веб-страницу с ресурсами и ссылками, т. д.) 

10 Разработка 
частичной 
практики 

● Анализ учебного курса с точки зрения возможностей встройки в него 
частичной практики. 
● Выбор типов упражнений для отработки повторяющихся навыков, тре-
бующих автоматизма (викторины, тесты и др.). 
● Составление вопросов, ответов и заготовок обратной связи к каждому 
правильному и неправильному ответу 
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the instructional design using the 4C/ID model and an analysis of the experience of its appli-
cation in the field of higher education on the example of three cases described in the scientific 
literature, corresponding to different subject areas (information technology, the humanities, 
medicine), are provided. General scientific theoretical methods of analysis, synthesis, and classifi-
cation were applied; international and Russian databases (Scopus, Web of Science, eLibrary) 
as the base of scientific sources were used. The history of the development of the model has 
been reconstructed. Constructivism and social constructivism, cognitive apprenticeship, inte-
grated learning, cognitive load theory, and transfer learning ideas are the essential theoretical 
foundations for 4C/ID. The four main components of the model are described: learning tasks, 
supportive information, part-task practice, and procedural information. Ten instructional de-
sign steps are reconstructed that sequentially develop these constituent elements and their re-
lationships. The advantages, disadvantages, limitations of this model are analyzed and described. 
Recommendations for designers and teachers related to the model's features are formulated. 
The results obtained can contribute to developing the practice of learning design and the adap-
tation of modern models of instructional design in Russian universities. 

Key words: four-component instructional design model, 4C/ID, learning design, com-
plex learning, problem-based learning, authentic problem, transfer of learning  
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