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Актуальность. Современная система Российско-
го образования в последнее время все больше пере-
мещается в онлайн-формат. Перед преподавателями 
встают новые задачи, продиктованные существую-

щими условиями. Педагогический дизайн предна-
значен для того, чтобы эффективно вовлекать обу-
чающихся в образовательный онлайн-процесс, гра-
мотно и демонстративно подавать учебный матери-
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ал, оценивать продуктивность обучения студентов и 
собственной преподавательской деятельности. 

Родиной педагогического дизайна считаются 
США. В начале ХХ века появляются новые комму-
никационные средства, такие как телеграф, телефон, 
радио, телевидение, а позже Интернет. Передовые 
педагоги сразу же стали использовать эти устройст-
ва в учебном процессе. В это же время появляются 
первые исследования по использованию техниче-
ских средств в учебном процессе. 

Ян Коменский  (1592 – 1670) в «Великой дидак-
тике» разрабатывает вопрос о возможности частич-
ной передачи функции учителя печатным изданиям. 
Это позволит учителю освободить время для реше-
ния важных педагогических задач. 

Методы и организация исследования. С появ-
лением звукозаписи в 1910 году начинают разви-
ваться аудиовизуальные формы обучения. 

Поскольку педагогический дизайн является обра-
зовательной технологией, его определение нераз-
рывно связано с трансформацией понятия техноло-
гии в образовании. Впервые термин 
«образовательная технология» появляется в учеб-
ном процессе в 60-е годы прошлого столетия. В 
1963 году дано первое определение обучающих тех-
нологий, использующих коммуникации, которое 
было принято педагогическим научным сообщест-
вом.  

В 1970 году в США принято определение образо-
вательных технологий, в котором отражен процес-
суальный аспект: «Систематический путь создания, 
воплощения, оценки всего процесса обучения и пре-
подавания, имеющий определенные цели, основан-
ный на исследованиях в сфере обучения и исполь-
зующий как человеческий, так и нечеловеческий 
ресурс, чтобы создать более эффективный процесс 
обучения» [Commission of instructional technology, 
1970, p. 21].  В 1977 году на 7 страницах  появляется 
новое определение образовательных технологий, 
которое можно выразить в одной фразе: 
«образовательные технологии – сложный интегри-
рованный процесс, включающий людей, процедуры, 
идеи, приборы для анализа проблем и разработки их 
решений, а также внедрения и оценки» [Association 
of Educational Communications and Technology, 
1977].  

С развитием науки и техники в 1994 г. образова-
тельные технологии рассматриваются с точки зре-
ния когнитивного подхода. «Образовательные тех-
нологии – это теории и практики создания, разви-
тия, использования, управления и оценки процессов 
и ресурсов для обучения» [Seels & Richey, 1994]. Из 
определения следует, что обучающие технологии 
разделены на пять областей: дизайн, проектирова-
ние, применение, управление и оценка. Интересно, 
что и педагогика и технические средства объединя-
ются в термин «ресурсы обучения». 

В 2008 году понятие «образовательные техноло-
гии» рассматривается следующим образом: 
«Образовательные технологии – это исследования 
и этические практики фасилитации обучения и 
улучшения успеваемости с помощью создания, ис-
пользования и управления подходящими технологи-
ческими процессами и ресурсами» [Ассоциация 
коммуникаций и технологий в образовании, 2008].  

К 2012 году технические средства, с появлением 
которых начался педагогический дизайн, становятся 
лишь средствами обучения. Область педагогическо-
го дизайна расширилась и стала включать в себя 
анализ ситуации, разработку дизайна, разработку и 
практическое внедрение материалов, их оценку и 
управление ресурсами [Reiser, & Dempsey, 2011].  

Интернет-энциклопедия «Википедия» дает сле-
дующее определение: «Педагогический дизайн – это 
научная дисциплина, занимающаяся разработкой 
наиболее эффективных, рациональных и комфорт-
ных способов, методов и систем обучения, которые 
могут быть использованы в сфере профессиональ-
ной педагогической практики» [Педагогический ди-
зайн]. 

Е.Б. Могучева отмечает: «Педагогический  
дизайн – это образовательная технология, которая 
призвана грамотно провести обучающегося из на-
чальной в конечную точку изучения дисципли-
ны» [Могучева, 2022]. 

Цель педагогического дизайна – передача про-
фессиональной деятельности преподавателя предме-
ту или устройству для организации эффективного 
учебной процесса.  

Задачи педагогического дизайна: 
1. Исследование запросов студентов и ожидае-

мых итогов изучаемой дисциплины. 
2. Четкая постановка цели и задач учебного мате-

риала. 
3. Выстраивание учебного материала в соответст-

вии с целью и задачами. 
4. Определение методов, средств и форм обуче-

ния. 
5. Проектирование дизайна учебного курса. 
6. Разработка средств контроля полученных сту-

дентами знаний. 
7. Формирование цельного учебного курса и пе-

ревод его в практическую плоскость. 
Роберт Миллс Ганье определяет следующие 

принципы педагогического дизайна [Gagne]: 
– Активизация внимания обучающихся. 
– Формулировка цели и задач обучения. 
– Обращение к практическому опыту обучаю-

щихся. 
– Подача учебного материала текстом, графикой, 

анимацией, инфографикой и т.д. 
– Постоянное руководство процессом обучения. 
– Применение теоретических знаний на практи-

ке. 
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– Обеспечение обратной связи с обучающимися. 
– Оценка сформированных компетенций обучаю-

щихся. 
– Сохранение знаний обучающихся и применение 

в новых нестандартных условиях.  

С целью разработки педагогического дизайна 
учебных материалов рекомендуется использовать 
модель ADDIE (рис. 1) (Analysis, Design, Develop-
ment, Implementation, Evaluation) (анализ, проектиро-
вание, разработка, внедрение и оценка) [DeBell]. 

 
Анализ 

 
Проектирование 

 
Разработка 

 
Внедрение 

 
Оценка 

Рисунок 1. Этапы разработки учебных материалов 
Figure 1. Stages of development of educational materials 

Этап анализа. Этап анализа направлен на выяв-
ления проблем в обучении, конкретизацию целей и 
выявление компетенций обучающихся. 

На этапе анализа необходимо выяснить: характе-
ристики обучающихся, их потребности; цели и зада-
чи; ограничения в процессе обучения; формы рабо-
ты; ожидаемые результаты обучения; методики мо-
ниторинга учебного процесса. 

Этап проектирования. Данный этап требует 
креативности от разработчика. Он включает в себя: 
анализ выводов первого этапа; разработку общего 
плана; продумывание структуры учебных материа-
лов; проектирование практических заданий; разра-
ботку интерфейса и дизайна курса. 

Результатом данного этапа должен быть прото-
тип курса, который разбивается на несколько ста-
дий: 

1. Подбор средств обучения. 
2. Проектирование сценария курса. 
3. Апробация пробного варианта курса. 
4. Оценка и доработка (в случае необходимости) 

материалов. 
5. Сопровождение и усовершенствование мате-

риалов. 
Этап разработки. Данный этап, в отличие от 

второго, креативного этапа, представляет собой тех-
ническое решение, требующее: 

– установления связей между всеми элементами 
учебных материалов; 

– настройки методов обучения под аудиторию; 
– определения стиля курса; 
– отбора наиболее эффективных практических 

заданий; 
– четкого выбора инструментария оценки курса 

для оценки его эффективности. 
Этап реализации. На данном этапе курс загружа-

ется на электронную платформу или ресурс, к кото-
рому имеют доступ обучающиеся. Данный этап по-
зволяет: 

– оценить применимость курса на практике; 
– определить эффективность курса для данной 

аудитории; 
– наладить связь с обучающимися; 
– подготовить необходимые документы. 
Этап оценки. На данном этапе необходимо про-

контролировать насколько соотносятся поставлен-
ные цели и задачи с практическими результатами, 
для чего: оцениваются теоретические материалы и 
практические разработки; дорабатывается курс или 
его отдельные элементы; намечаются пути коррек-
тировки курса.  

Модели проектирования в педагогическом дизай-
не. В настоящее время в педагогическом дизайне 
линейные модели типа ADDIE уступают лидирую-
щее место конструктивным моделям, таким как мо-
дели  SAM,  SMART, ALD. Новые модели педагоги-
ческого проектирования упрощают процедуры педа-
гогического дизайна и включают элементы быстро-
го создания на основе прототипов, каскадные моде-
ли, рефлексию и кооперацию. 

Классические этапы педагогического проектиро-
вания постепенно переплетаются между собой, соз-
давая единый процесс. Стираются грани между про-
ектированием и разработкой, этапы создания курса 
начинают взаимодействовать между собой.  

Модель SAM. Сущность модели заключается в 
нелинейном сочетании некрупных по объему содер-
жания и постоянно повторяющихся этапов разработ-
ки учебного курса. Каждый небольшой, но повто-
ряющийся этап приводит к концентрации усилий, 
что способствует достижению главной цели. Данная 
модель способствует созданию достаточно больших 
проектов, используя небольшие шаги. Каждый этап 
проектируется достаточно просто и быстро и впо-
следствии все этапы соединяются друг с другом. 
Тем не менее необходимо следовать определенным 
стадиям: 

1. Подготовительная стадия включает в себя сбор 
информации по всему материалу курса и создание 
базы данных. 

2. Стадия итерационного дизайна посвящена раз-
работка повторяющегося цикла «дизайн – прототип 
– обратная связь». Данная схема способствует быст-
рому и четкому созданию прототипа учебных мате-
риалов, к которому в дальнейшем будут присоеди-
няться новые блоки. 

3. Стадия итерационной разработки представляет 
собой цикл  «разработка – внедрение – оценка», ко-
торый будет повторяться не менее 3 раз. Эта стадия 
посвящена постоянному наращиванию материала и 



19 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 3 (49)  

его оценки. 
Модель SAM (рисунок 2) направлена на 

формирование конкретных знаний и навыков, 
что требует высокой компетентности разработ-

чиков. Спроектированный готовый продукт 
должен четко удовлетворять поставленным це-
лям и задачам учебного курса, не рассевая вни-
мание обучающихся на лишние детали [Рябая]. 

Рисунок 2. Модель SAM  
Figure 2. The SAM model 

Модель SMART. SMART – модель управле-
ния, основанная на четко поставленных и изме-
римых целях. Смысл этой модели заложен в 
названии «Specific (Конкретный), Measurable  
(Измеримый),  Attainable (Достижимый),  Rele-
vant  (Актуальный) и Time-bound 
(Ограниченный во времени), вместе —
 SMART (Умный)» [Шершевская, 2021]. 

Конкретная цель подразумевает конкретный 
итог. Измеримость цели предполагает четко 
определенные качественные и количественные 
показатели, а также сроки выполнения. Дости-
жимость цели ориентирована на анализ имею-
щихся ресурсов для получения результата. Ак-
туальность цели предполагает ее гибкость в 
плане корректировки с учетом изменяющихся 
условий. Ограниченность во времени заставля-
ет выставлять рамки и сроки выполнения зада-
ния, чтобы не растягивать этот процесс до бес-
конечности.  

Модель ALD. Модель ALD (Agile Learning 
Design) опирается на быстроту, гибкость и ско-
оперированность проектирования материалов. 
Главное преимущество данной модели – 
«ускорение повышения квалификации за счет 
резкого увеличения концентрации на специфи-
ческих задачах» [Обломова]. Данная модель 
активно применяется для создания учебных ма-
териалов в дистанционном обучении, поскольку 
позволяет формировать познавательный инте-
рес обучающихся. 

Правила, положенные в основу модели ALD: 
– материал должен подаваться в диалоговой 

форме; 
– для закрепления знаний используется по-

стоянное повторение и проработка сложных 

моментов; 
– для ускорения выполнения задач допуска-

ется использование готовых шаблонов стан-
дартного инструментария; 

– стимуляция и использование познаватель-
ного интереса обучающихся;  

– основополагающие моменты должны пре-
валировать над второстепенными; 

– необходимость создания базы данных 
учебных материалов; 

– концентрация усилий не на планировании, 
а на процессе. 

– постоянный мониторинг результатов обу-
чения; 

– систематический анализ потребностей обу-
чающихся. 

Модель ALD направлена на удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся, 
концентрацию внимания на важных аспектах, 
отсеивание маловажной информации. 

Рассмотрев модели проектирования в педа-
гогическом дизайне, можно сделать вывод, что 
каждая модель направлена на определенную 
целевую аудиторию обучающихся с их потреб-
ностями, имеет свои преимущества и недостат-
ки. Модель SAM позволяет значительно упро-
стить, облегчить и ускорить процесс проектиро-
вания учебных материалов, а также придать 
этому процессу большую пластичность, когда 
возникают новые проблемы. Модель SMART 
конкретизирует процесс постановки цели, а са-
ми планы делает понятными, измеримыми 
и осуществимыми. Модель ALD (рисунок 3) 
позволяет быстро и точно создавать узкона-
правленные курсы, специализирующиеся на  
конкретных областях знаний.  
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Рисунок 3. Модель ALD 
Figure 3. The ALD model 

Анализ результатов исследования.  В совре-
менном мире большую популярность набирают 
мобильные курсы. Они очень удобны для бизнес
-обучения, корпоративного образования, курсов 
повышения квалификации. Преимущество мо-
бильных курсов: 

– возможность пользоваться информацией в 
любое время, в том числе и на рабочем месте в 
процессе решения профессиональных задач;  

– возможность подобрать максимально персо-
нализированный курс;  

– повышение мотивации обучаемых за счет 
геймификации отдельных блоков учебного кур-
са; 

– оперативная обратная связь. 
В качестве правил создания мобильных кур-

сов выделяются следующие: 
1. Небольшие блоки информации. Информа-

ция должна группироваться в небольшие блоки, 
которые призваны быть четкими, понятными. 
При необходимости содержать краткие правила, 
понятные алгоритмы и доступный инструмента-
рий. 

2. Краткие образовательные модули. Образо-
вательные модули должны занимать небольшое 
количество времени – 3-15 минут. Это объясня-
ется тем, что у большинства людей сформирова-
лось клиповое мышление и сложно концентриро-
ваться долгое время. К тому же, воспринимать 
информацию с небольшого экрана длительное 
время сложно. В начале курса желательно ука-
зать время, которое необходимо затратить на 
изучение каждого блока учебных материалов.  

3. Учебное видео. Учебное видео также огра-
ничено во времени 3-15 минутами. Необходимо 
иметь в виду, что учебное видео может просмат-
риваться обучаемыми в вертикальном и горизон-
тальном формате. 

4. Корректная навигация. Четкое сформиро-
ванное содержание учебного курса должно быть 

легко и быстро доступным и представлять воз-
можность свободно двигаться между учебными 
блоками, а также обеспечить быстрый вход и 
выход из курса.  

Несмотря на все преимущества мобильного 
обучения, оно имеет и ряд недостатков. Пользо-
ватели часто отвлекаются на другие вкладки и 
приложения. Мобильные курсы более фрагмен-
тированы. Средняя продолжительность учебной 
сессии на компьютере в два раза превышает вре-
мя учебного блока на телефоне. Одновременно с 
формированием клипового мышления, измени-
лись и процессы памяти. Большинство людей, 
часто пользующимися интернетом и смартфона-
ми, лучше запоминают, где можно найти инфор-
мацию, чем само содержание информации. При-
чем, чем сложнее информация, тем быстрее и 
проще пользователи запоминают место ее хране-
ния и не факты. 

Учитывая преимущества и недостатки мо-
бильных курсов, согласно данному правилу, не-
обходимо создавать подробное содержание учеб-
ного курса, предусмотрев возможность сохране-
ния достигнутого прогресса, позволив обучаю-
щимся не запоминать место временной останов-
ки. 

5. Визуальные образы. Правила создания мо-
бильных курсов предписывают активно исполь-
зовать визуальные образы для пояснения или 
сопровождения текста. Изображения не должны 
содержать очень мелкие детали. При необходи-
мости можно вставить опцию увеличения 
[Абрамян]. 

6. Мобильная «хватка». Эта, на первый 
взгляд, мелочь поможет облегчить восприятие 
учебного материала с экрана телефона. Стивен 
Хубер,  диайнер мобильных приложений, провел 
исследование, в результате которого выявил, что 
49% пользователей при взаимодействии с теле-
фоном используют только один палец руки.  
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Рисунок 4. Области экрана телефона, управляемые одним пальцем руки 
Figure 4. Areas of the phone screen controlled by one finger of arm 

Зеленая область в центре экрана – самая доступ-
ная для управления изображением. Желтая область, 
окружающая зеленую, требует растяжки. Красная 
область в верхней и нижней частей экрана требует 
менять положение телефона в руке [Хубер]. 

Необходимо отметить, что характер выполнения 
задач обуславливает способ взаимодействия  с теле-
фоном. Поэтому при разработке учебного курса 
важно учитывать, как интерфейс будет соответство-
вать задачам пользователя. 

Данное правило создания мобильных курсов при-
зывает при проектировании контента и интерфейса 
учитывать «хватку» телефона пользователями и  
подстраивать их для эффективного выполнения це-
лей и задач курса. 

7. Важное – в центр. Различают взаимодействие 
людей с экраном компьютера и телефона. При рабо-
те на компьютере информация воспринимается с 
левого верхнего угла, передвигается вправо и вниз. 
А на телефоне пользователи сразу концентрируют 
внимание в центре экрана.   

Согласно данному правилу, важный контент и 
интерактивные вкладки должны быть расположены 
в центре экрана телефона. В верхней и нижней час-
ти экрана располагают дополнительные опции. 

8. Точно в цель. При создании мобильного курса 
важно понимать, насколько он удобен для пользова-
теля. Если интерактивный объект располагается в 
центре, то меньше вероятность ошибки не попасть 
по нему. Поэтому кликабельные объекты надо рас-
полагать в центре экрана. 

Из закона Фиттса («чем больше размер объекта и 
чем ближе он к курсору, тем быстрее пользователь 
на него кликнет» [Файзулин]) следует, что вокруг 
кликабельных объектов необходимо оставлять сво-
бодное пространство. Это важно для того, чтобы 
пользователи не нажали на лишние объекты. 

Данное правило также требует использовать 
удобный формат интерактивных объектов. В мо-
бильных курсах рекомендуется вместо ссылок ис-
пользовать вкладки и кнопки. Для удобства пользо-

вателей рекомендуется менять вид активных объек-
тов. 

9. Механика практических заданий. Классиче-
ские практические задания и упражнения требуют 
несомненной адаптации к мобильным учебным кур-
сам. Основная сложность –  определение областей 
экрана смартфона, на которых следует разместить 
объект упражнения, чтобы предотвратить случайное 
нажатие других активных кнопок. Рекомендуется 
завести библиотеку с удачными практическими за-
даниями и упражнениями. 

10. Правильные подсказки. Подсказки необходи-
мы в мобильных учебных курсах. Они облегчают 
работу пользователей. Распространенный прием –  
создание персонажа (героя игры, фильма, мульт-
фильма, фантазийного персонажа и т.д.). В первую 
очередь данный персонаж подскажет полезный 
функционал учебного курса и интерфейса. 

Возможен способ подсказки, когда  в структуру 
учебного курса встраивается обучение по пользова-
нию интерфейса.  

Перечисленные правила доказывают, что при 
создании мобильных обучающих курсов недоста-
точно сократить текст и уменьшить экран воспри-
ятия информации. Педагогический дизайн требует 
от создателя мобильных курсов адаптировать струк-
туру и отобрать форматы подачи информации с це-
лью эффективности и доступности учебного мате-
риала для аудитории [Шаталова]. 

Выводы. Подводя итоги, необходимо подчерк-
нуть, что педагогический дизайн представляет со-
бой сложный, творческий процесс, включающий в 
себя цели, принципы, технологии, модели, монито-
ринг результатов. В современном мультимедийном 
мире перед преподавателями стоит сложная задача – 
достижение результативности и эффективности обу-
чения. Именно педагогический дизайн является ин-
струментом создания образовательной среды, спо-
собствующей формированию и развитию познава-
тельного интереса обучающихся. 
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