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Об авторах

Йерун Дж. Г. ван Мариенбор (род. 1959) —  профессор кафе-
дры обуче ния и педагогики Маастрихтского университета 
(Нидерланды), в котором он является научным руководите-
лем Школы образования медицинских профессий (School of 
Health Professions Education, SHE). Также он занимает почет-
ные должности в Бергенском университете (Норвегия) и От-
крытом университете (Нидерланды). Он получил степень 
магистра в области экспериментальной психологии в Ам-
стердамском свободном университете и степень доктора фи-
лософии в области обучающих технологий в Университете 
Твенте. Ван Мариенбор специализируется на когнитивной 
архитектуре и педагогике, дизайне комплексного обуче ния, 
холистических подходах к  дизайну обуче ния и использова-
нии информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовании. Он  автор более 300 научных публикаций, по-
священных обуче нию и педагогике, а также медицинскому 
образованию. Руководил исследовательскими работами более 
35 кандидатов наук. Входит в редакционные коллегии таких 
высокорейтинговых научных журналов, как Cognitive Processing, 
Computers in Human Behavior, Educational Research Review, Edu-
cational Technology Magazine, Educational Technology Research and 
Development, International Journal for Virtual and Personal Learning 
Environments, Journal of Computing in Higher Education, Learning 
and Instruction и Technology Instruction Cognition and Learning. Его 
отмеченная наградами монография Training Complex Cognitive 
Skills («Обучение сложным когнитивным навыкам », 1997) опи-
сывает четырехкомпонентную модель  дизайна обуче ния для 
обуче ния сложным навыкам и предлагает систематический, 
подтвержденный исследованиями подход к разработке сред 
комплексного обуче ния. Лауреат ряда наград за научные дости-
жения, публикации и научное руководство исследовательскими 
работами на соискание ученых степеней, объявлен мировым 
лидером в области образовательных технологий журналом 
Training Magazine, за свой международный вклад награжден 
Ассоциацией образовательных коммуникаций и технологий.

Пол А. Киршнер (род. 1951) — заслуженный профессор и про-
фессор педагогической психологии Открытого университета 
(Нидерланды), а также приглашенный профессор педагогики 
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хОулуского университета (Финляндия), специализирующийся 

на интерактивном обуче нии в педагогическом образовании. 
Он  автор более 300 научных публикаций в области обуче ния, 
педагогики и коллаборативного обуче ния, к моменту выхода 
данной книги под его руководством успешно защитили свои 
диссертации 37 кандидатов наук. Киршнер — эксперт с ми-
ровым именем в области психологии образования и  дизайна 
обуче ния. Он участвует в научных исследованиях Нидерланд-
ского института передовых исследований в области гумани-
тарных и социальных наук. Был президентом Международного 
общества наук об обуче нии (ISLS) в 2010–2011 годах, входя в Со-
вет ISLS CSCL и Исполнительный комитет; первым из европей-
цев был принят в Американскую ассоциацию педагогических 
исследований (AERA). Является членом Научно- технического 
совета Фонда университетских вычислительных средств (SURF 
WTR) в Нидерландах, был членом Голландского совета по об-
разованию и в этом качестве являлся советником министра 
образования в 2000–2004 годах. Киршнер — главный редак-
тор Journal of Computer Assisted Learning и заместитель главного 
редактора Computers in Human Behavior. Также написал в соав-
торстве весьма успешную книгу  Urban Legends About Learning 
and Education («Городские легенды об обуче нии и образова-
нии» , 2015), переведенную на голландский и шведский языки. 
В качестве одного из редакторов принимал участие в создании 
книг  Visualizing Argumentation  («Визуализация доводов », 2002) 
и What We Know About CSCL («Что мы знаем о коллаборативном 
обуче нии с использованием компьютера », 2004). Его области 
экспертизы — взаимодействие в обуче нии, коллаборативное 
обуче ние (CSCL) и правовое регулирование отношений в сфере 
образования.
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Вступление

25 лет назад появилась статья ван Мариенбора с соавторами 
«Обучение эффективным экспертным знаниям. Четырех-
компонентная модель  дизайна обуче ния для комплексных 
когнитивных навыков» ( Training for Reflective Expertise: A Four- 
Component Instructional Design Model for Complex Cognitive Skills , 
Van Merriënboer, Jelsma, & Paas, 1992). Эта отмеченная наградами 
публикация была первым предшественником «Десяти шагов 
комплексного обуче ния». Пять лет спустя, в 1997 году, ван Ма-
риенбор опубликовал книгу «Обучение сложным когнитивным 
навыкам» ( Training Complex Cognitive Skills ), которая также была 
отмечена наградами. Книга рассказывала о системе  дизайна 
обуче ния для обуче ния сложным навыкам и профессиональным 
компетенциям. Система была основана на современных иссле-
дованиях в области изучения и преподавания навыков, необхо-
димых для выполнения рабочих задач в быстро меняющемся 
высокотехнологичном обществе. В книге утверждалось, что 
образовательные программы комплексного обуче ния следует 
строить на базе четырех основных взаимосвязанных компонен-
тов: учебных задач, поддерживающей информации,  процедур-
ной информации и частичной практики. Каждый компонент 
связывался с одной из фундаментальных категорий обучающих 
процессов, и для каждого компонента были, в соответствии 
с обширными эмпирическими исследованиями, предписаны 
определенные методы обуче ния.

Хотя книга и была очень хорошо принята академическим 
сообществом в области обуче ния и педагогики, специалисты- 
практики по созданию учебных программ часто жаловались, 
что системно разрабатывать учебные программы, основанные 
на четырехкомпонентной модели, слишком сложно. Статья 
«Планирование комплексного обуче ния: четырехкомпонент-
ная модель  дизайна обуче ния» ( Blueprints for Complex Learning: 
The 4C/ID Model , Van Merriënboer, Clark, & De Croock, 2002) была 
первой попыткой дать больше рекомендаций к процессу  ди-
зайна обуче ния. Системный подход, описанный в этой статье, 
получил дальнейшее развитие в первом издании книги «Де-
сять шагов комплексного обуче ния» (2007), которая фактиче-
ски стала дополнением к психологической основе, описанной 
в статье «Обучение сложным когнитивным навыкам». Процесс 
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иерешения образовательных задач описан  в форме, понятной 
и удобной и учащимся, и специалистам- практикам, и иссле-
дователям. Книга имела большой успех, вышла на корейском 
и китайском языках, а также в сокращенном переводе на испан-
ский. Последнее  переиздание вышло в 2017 году.

Перед вами третье, переработанное издание книги . Оно 
имеет как минимум три важных отличия. Добавлена глава 14, 
посвященная обуче нию общим навыкам — так называемым 
навыкам XXI века. В первую очередь «Десять шагов» предна-
значены для обуче ния сложным навыкам и профессиональным 
компетенциям, спе ци фичным для конкретных областей дея-
тельности, но они также прекрасно позволяют обучать общим 
навыкам, не связанным с конкретными задачами. Таким общим 
навыком, полностью интегрированным в «Десять шагов», явля-
ется, например, выбор задания. При самостоятельном обуче нии 
в образовательной среде, предоставляющей курсы по запросу, 
учащиеся могут выбирать учебные задания, которые точнее 
всего соответствуют их потребностям. Таким образом, регу-
лярно проводя про цеду ру оценки эффективности  (в том числе 
самостоятельной) своих знаний, они создают индивидуальные 
траектории обуче ния. В новой главе рассматривается обуче ние 
навыкам саморегулируемого и самонаправленного обуче ния 
(в дополнение к навыкам выбора заданий, информационной 
грамотности и осознанной практики), другим навыкам мыш-
ления и социальным навыкам.

Новая глава 15 посвящена разработке программ оценки эффек-
тивности. Согласно «Десяти шагам», основу образовательной 
программы составляют учебные зада чи. Чтобы своевременно 
оценивать степень выполнения учащимися всех зада ч и их по-
степенное продвижение к уровню, требуемому программой, 
оценки выполнения зада ч следует собирать в портфолио.  
Оценки в основном формирующие и предназначены для под-
держки обуче ния, но возможна итоговая оценка неуправляемых 
или неподдерживаемых зада ч. «Десять шагов» предполагают, 
что учащиеся, способные выполнять зада чи в соответствии 
со всеми стандартами, освоили также и лежащие в их основе 
вспомогательные и процедурные знания и навыки. Однако воз-
можна оценка учащихся не только по уровню выполнения  целой 
задачи, но и по уровню приобретенных знаний (то есть запо-
минания и понимания) и выполнения части зада чи. Эта глава 
показывает, как в учебной программе, основанной на «Десяти 
шагах», может выглядеть полная про цеду ра оценки эффектив-
ности. Основное внимание  уделяется итоговой оценке, то есть 
принятию решений о зачете (незачете) и сертификации.

Также внесено большое количество мелких и крупных изме-
нений и дополнений. Полностью обновлены списки литературы 
и ссылок на источники. Там, где это уместно, упомянуты новей-
шие достижения в данной области. Чтобы подчеркнуть связь 
между доступной информацией об оценке эффективности, 
обратной связью и диагностикой наивных или интуитивных 
знаний, переписаны разделы о когнитивной обратной связи 



13

Вс
ту

пл
ен

ие (глава 7) и корректирующей обратной связи (глава 10). При не-
обходимости добавлены конкретные примеры и случаи. Появи-
лись новые рисунки и таблицы, а некоторые были исправлены. 
В заключительной главе рассматривается перспективный взгляд 
на будущее «Десяти шагов», обсуждаются новые разработки 
в области смешанного обуче ния и геймификации учебных про-
грамм, массовая кастомизация и большие данные, включение 
в учебный план общих навыков, относящихся к конкретной 
области, влияние мотивации и эмоций, а также инструменты 
 дизайна обуче ния.

Структура книги проста. Главы 1, 2 и 3 являются кратким 
введением к «Десяти шагам». В главе 1 представлен холисти-
ческий подход разработки комплексных учебных программ 
в соответствии с требованиями современного общества. Глава 2 
объясняет планирование четырех компонентов комплексного 
обуче ния: учебных задач,  поддерживающей информации, 
 процедурной информации и частичной практики. В главе 3 
описывается, как при помощи «Десяти шагов» разрабатывать 
подробные планы обуче ния. В главах 4–13 подробно разобраны 
все десять шагов. Новая глава 14 посвящена обуче нию навыкам 
XXI века в образовательных программах, основанных на «Де-
сяти шагах», новая глава 15 — разработке программ итоговой 
оценки, соответствующих «Десяти шагам». Наконец, в главе 16 
обсуждается место «Десяти шагов» среди педагогических наук 
и обсуждаются будущие направления их развития.

Для специалистов- практиков эта книга послужит справоч-
ным руководством при разработке курсов, учебных программ 
и платформ комплексного обуче ния. Для оптимального исполь-
зования книги стоит принять во внимание следующее:

• Всем читателям, независимо от их целей, следует сначала 
изучить главы 1–3. В них представлены четырехкомпо-
нентная модель и десять шагов.

• В главах 4–13 подробно описаны десять шагов. Любой 
дизайн- проект начинается с шага 1, обращаться к другим 
главам нужно только в том случае, если соответствующие 
шаги необходимы для вашего конкретного проекта. Ка-
ждая глава начинается с общих рекомендаций, которые 
могут помочь вам решить, нужен для вашего проекта 
данный шаг или нет.

• Новые главы необходимы читателям, которых интере-
суют обуче ние общим навыкам (глава 14) или разработка 
программ оценки эффективности (глава 15). При этом 
минимальные требования к оцениванию (оценка выпол-
нения учебных зада ч, шаг 2 в главе 5) и обуче нию общим 
навыкам в отдельных областях знаний (выбор задания 
при самонаправленном обуче нии, шаг 3 в главе 6) входят 
непосредственно в «Десять шагов».

Если вы изучаете дисциплину « Дизайн обуче ния» и хотите 
расширить свои знания о разработке программ комплексного 
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иеобуче ния, советуем читать всю книгу по порядку. Для всех чи-
тателей, будь то специалист- практик или студент, мы поста-
рались сделать книгу максимально полезной, включив в нее 
следующее:

• В конце каждой главы дается краткая сводка основных 
положений и рекомендаций по  дизайну обуче ния.

• В конце каждой главы перечислены ключевые понятия, 
они же включены в глоссарий в конце книги. Глоссарий 
содержит определения терминов, основополагающих 
и фундаментальных понятий, теорий или моделей, 
а также справочную информацию. При помощи глос-
сария вы сможете систематизировать основные идеи, 
обсуждаемые в этой книге.

• В некоторых главах имеются вставки с подробными объ-
яснениями психологических основ конкретных дизайн- 
решений.

• В конце книги даны два приложения с примерами учебных 
материалов.
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Предисловие от Skillbox

Все, кто занимается проектированием образовательных про-
грамм или связан со сферой обуче ния, ежедневно сталкива-
ются в работе со множеством вопросов: начиная с правильного 
формулирования целей обуче ния и подбора методик, которые 
лучше всего подойдут для достижения этих целей, до вовлече-
ния студентов и оценки эффективности обуче ния.

Эти вопросы интересуют и нашу команду, ведь мы создаем 
программы обуче ния новым профессиям и для нас принципи-
ально важно, чтобы каждый студент, который приходит к нам 
учиться, мог достичь своей образовательной цели. Обучение 
новой профессии —  это всегда освоение сложных комплексных 
навыков, поэтому в дополнение к предыдущим вопросам появ-
ляются следующие:

1. Каким навыкам нужно учить студента в первую очередь?
2. Как научить студента решать задачи, чтобы на реальном 

рабочем месте в другом контексте выпускник мог так же 
успешно справляться с ними, как и в процессе обуче ния?

3. Как не перегрузить студента, чтобы новые знания посте-
пенно переходили из кратковременной памяти в долго-
временную?

4. Как добиться того, чтобы для решения той или иной ра-
бочей задачи студент мог применять несколько навыков 
в комплексе?

От ответов на поставленные вопросы зависит, как будет вы-
глядеть процесс обуче ния, какой будет учебная информация, 
какая практика появится в наших учебных программах, как бу-
дет выглядеть платформа обуче ния и насколько успешны будут 
студенты как в процессе обуче ния, так и по его результатам.

Мы пробовали разобраться в этом разными способами: про-
водили исследования, знакомились с опытом коллег, изучали 
научные публикации. Наконец мы нашли ответы в четырехком-
понентной модели дизайна обуче ния 4C/ID —  именно это нам 
и было нужно. А для того чтобы сделать преимущества этой 
модели для разработки учебных программ и платформ обуче-
ния доступными для всего русскоязычного образовательного 
сообщества, мы приняли решение издать эту книгу в России.
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комплексного обуче ния следует строить на базе четырех ос-
новных взаимосвязанных компонентов. Каждый из них от-
носится к одной из основных категорий обучающих процес-
сов, для которых можно сразу определить методы обуче ния. 
Студенты будут постоянно учиться решать комплексные за-
дачи (1-й компонент —  учебные задачи) с помощью неболь-
ших подсказок- инструкций (2-й компонент —  процедурная 
информация). Но прежде чем приступить к решению этих за-
дач, студент должен будет изучить теоретический материал 
(3-й компонент —  поддерживающая информация) и отработать 
навыки, без которых невозможно решение комплексных задач 
(4-й компонент —  частичная практика).

В этой книге Йерун Дж. Г. ван Мариенбор и Пол А. Киршнер 
детально описывают процесс дизайна обуче ния по модели 4С/ID:
как исследовать предметную область, как сформулировать для 
нее учебные задачи, как выстроить их в правильном порядке 
и как создать контент, который будет полностью соответство-
вать теории когнитивной нагрузки. Или, другими словами, как 
сделать так, чтобы у студента, который учится решать задачи, 
с которыми он встретится в будущей профессии, не было необ-
ходимости заниматься на пределе своих возможностей, чтобы 
достичь своих целей.

Модель 4С/ID показала свою эффективность в междуна-
родной практике и применяется уже несколько десятилетий, 
но на российском рынке пока не так много связанных с ней 
исследований. Мы считаем, что издание на русском языке 
обеспе чит создание большего количества программ, основан-
ных на этой модели. И это в свою очередь стимулирует допол-
нительные исследования и разработки в области формирования 
индивидуальных образовательных траекторий, определения 
учащихся «группы риска», анализа паттернов студенческой ак-
тивности и их связи с результатами обуче ния, а также создания 
образовательных решений, в которых технология и методо-
логия будут объединены, чтобы как можно больше студентов 
достигали поставленных целей.

Команда Skillbox



Глава 1. 
Новый подход 
к обуче нию
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В 1632 году, когда Рембрандт ван Рейн написал картину «Урок 
анатомии доктора Тульпа», было крайне мало известно об ана-
томии, физиологии и морфологии человека.   Медицина руковод-
ствовалась цер ковным учением, согласно которому человеческое 
тело считалось творением Бога. Преобладала древне греческ ая 
гуморальн ая теория о четырех жидкостях в теле человека — 
крови, флегме (слизи), черной желчи и желтой желчи. Счита-
лось, что болезни происходят из неравновесия этих четырех 
гуморов, и целью лечения, такого как крово пускание или вызов 
рвоты, было восстановление  гуморальных жидкостей. Хирур-
гические инструменты были  примитивными, а то и попросту 
варварскими — дрель, пила, обычные щипцы и специальные 
зубные щипцы. Если  мастер- хирург был недосту пен, то опери-
ровал больных и удалял зубы местный цирюльник. Хирург был 
скорее «художником», чем «ученым», — например, в отсутствие 
обезболивающих одним из важнейших навыков при проведе-
нии операции была скорость: на ампутацию ноги отводилось 
несколько минут. Новые знания об анатомии, физиоло гии, мор-
фологии и медицине появлялись в лучшем случае очень мед-
ленно. Микроскоп уже изобрели, но он был слишком слабым, 
чтобы можно было увидеть бактерии, по это му причины болез-
ней оставались неизвестными — а значит, и методы их лечения 
практически не совершенствовались.
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Сегодня и дня не проходит без новых медицинских открытий 
и появления новых болезней, создания новых лекарств и спо-
собов лечения, новых медицинских и хирургических методов. 
А ведь одно-два поколения тому назад все было иначе — и сама 
медицина, и медицинские знания и навыки, и взаимоотноше-
ния врачей и пациентов. Современные хирурги, например, уже 
не могут просто получить образование, а затем применять и со-
вершенствовать свои знания в ходе работы. Сегодняшний (и тем 
более завтрашний) хирург во время учебы овладевает сложней-
шими навыками и профессиональными компетенция ми — как 
техническими, так и социальными — и не прекращает учиться 
на протяжении всей своей карьеры. Это называется комплекс-
ным обуче нием, и  книга посвящена тому, как разработать учеб-
ный процесс для такого вида обуче ния.

1.1. Комплексное обуче ние

Комплексное обуче ние предполагает интеграцию знаний, на-
выков и установок, координацию качественно разных  базовых 
навыков и перенос полученных знаний в повседневную жизнь 
и работу. Востребованность комплексного обуче ния привела 
к появлению ряда популярных образовательных подходов, 
таких как справочное образование, метод  управляемого от-
крытия, кейс-метод обуче ния, метод проектов, проблемное 
обуче ние, дизайн- обуче ние, командное обуче ние и обуче ние 
на основе компетенций, многие из которых не подтверждены 
эмпирическими исследованиями (Kirschner, Sweller, & Clark, 
2006). В число теоретических моделей  дизайна обуче ния, свя-
занных с комплексным обуче нием, входят, например, обуче-
ние на осно ве когнитивного ученичества (Collins, Brown, & 
Newman, 1989; Woolley & Jarvis, 2007), теория первых принци-
пов обуче ния (Merrill, 2012), конструктивистская среда обуче-
ния (Jonassen, 1999), модель обуче ния в процессе деятельно-
сти (Schank, 2010) и четырехкомпонентная модель  дизайна 
обуче ния (4C/ID; Van Merriënboer, 1997). Эти подходы во мно-
гом отличаются, но их объединяет то, что движущей силой 
образования, преподавания и обуче ния становятся учебные 
зада чи, основанные на реальных задачах, аутентичных прак-
тике. Основная идея таких подходов заключается в том, что 
зада чи помогают учащимся интегрировать знания, навыки 
и установки, стимулируют их учиться координировать навыки 
и способствуют переносу полученных знаний в ситуации ре-
шения новых задач (Merrill, 2012; Van Merriënboer, 2007).

Интерес к комплексному обуче нию стремительно  растет 
с начала XXI века. Это неизбежная реакция образования и пре-
подавания на развитие общества и технологий. Учащиеся и ра-
ботодатели больше не готовы идти на компромиссы, ценным 
считается образование, позволяющее обновлять старые зна-
ния и навыки (Hennekam, 2015) и осваивать новые. Благодаря 
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Рис. 1.1. Экран управления воздушным движением

новым технологиям машины берут на себя выполнение рутин-
ных задач, люди же должны выполнять когнитивные задачи, 
которые становятся все более сложными и важными ( Frey & 
Osborne, 2017; Kester & Kirschner, 2012). Сами рабочие места 
меняются, и не только потому, что для работы требуются дру-
гие навыки, но и потому, что быстро устаревает информация, 
необходимая для ее выполнения. Поэтому растут требования 
к рабочей силе — сотрудники должны легко адаптироваться 
к быстрым изменениям в окружающей среде, и работодатели 
требуют от них умения решать проблемы, рассуждать, прини-
мать решения и применять творческий подход.

Приведем два примера. Несмотря на то  что многие аспекты 
работы авиадиспетчеров теперь автоматизированы, сложность 
их работы стала выше, чем когда-либо, из-за огромного уве-
личения объемов воздушного движения, растущих требований 
безопасности и развития технических средств (см. рис. 1.1).

То же произошло с врачами общей практики — теперь они 
не просто заботятся о физических, психологических и соци-
альных аспектах здоровья своих пациентов. Им приходится 
сталкиваться с колоссальным разнообразием пациентов из раз-
ных культур, со множеством новых лекарств, инструментов 
и методов лечения, а также с вопросами регистрации, ответ-
ственности, страхования и т. д.
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В сфере образования и педагогики понимают новые требо-
вания, предъявляемые обществом, бизнесом и промышленно-
стью, и пытаются лучше готовить выпускников к рынку труда, 
развивая их адаптивную компетентность (Carbonell et al., 
2014). К этому стремятся вышеупомянутые образовательные 
подходы, ориентированные на комплексное обуче ние и раз-
витие профессиональных компетенций в рамках всей учебной 
программы. Однако образовательным учреждениям не хва-
тает проверенных подходов к  дизайну обуче ния. Это часто 
приводит к тому, что инновации, внедряемые для повышения 
качества подготовки студентов к рынку труда, не гарантируют 
успеха (Dolmans, Wolfhagen, & van Merriënboer, 2013).

Часто можно услышать жалобы студентов на то, что их учеб-
ная программа — просто разрозненный набор курсов, не связан-
ных между собой и не соответствующих их будущей профессии 
(во всяком случае в явном виде). Поскольку преподаватели, как 
правило, хотят «просто преподавать свои предметы», в учеб-
ных планах создают отдельные потоки для развития сложных 
навыков или компетенций при помощи кейс-метода, метода 
проектов, проблемного обуче ния и т. п. — в узнаваемых и акту-
альных для студентов ситуациях. Но и в этих случаях студентам 
сложно соотнести требования учебного потока как с теорети-
ческой работой в рамках курса, так и с тем, что они считают 
важным для своей будущей профессии (хотя это часто лежит 
в основе учебных зада ч). В результате студенты не могут инте-
грировать все полученные знания и применить их для решения 
реальных задач, связанных с их работой. Другими словами, 
не происходит необходимого  переноса обуче ния на реальную 
жизнь (Blume et al., 2010).

И это главная проблема, стоящая перед областью  дизайна 
обуче ния. Педагогика и обуче ние не могут добиться  переноса 
обуче ния на реальную жизнь, поэтому теория  дизайна обуче-
ния должна поддерживать разработку учебных программ, 
которые позволят учащимся переносить профессиональные 
компетенции или сложные навыки, приобретенные в процессе 
обуче ния, в разнообразные контексты и условия реального 
мира. «Десять шагов комплексного обуче ния» (далее «Десять 
шагов») утверждают, что для этого необходим холистический 
подход к разработке учебных программ (см. Tracey & Boling, 
2013). В следующем разделе мы рассказываем о холистиче-
ском подходе к  дизайну обуче ния и объясняем, как он помо-
гает улучшить  перенос обуче ния на реальную жизнь. Далее 
мы обсудим, какое место рассматриваемая модель занимает 
в области педагогики и обуче ния, и опишем ее основные эле-
менты — четыре компонента и десять шагов. За этим после-
дует обзор структуры и содержания книги.
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1.2. Холистический подход к  дизайну обуче ния

Холистический подход к  дизайну обуче ния противоположен 
 атомарному, при котором комплексное содержание и сложные 
задачи сводятся к более простым или мелким элементам, таким 
как факты и базовые навыки, — до того уровня, когда каждый 
из элементов может быть легко передан учащимся посредством 
презентации фактов и (или) практического усвоения навыков. 
Такой подход  эффективен, если элементы не слишком тесно 
взаимосвязаны,  в противном случае он не работает.

Холистический подход основан на том, что целое представ-
ляет собой нечто большее, чем сумма его частей, поскольку оно 
содержит не только элементы, но и взаимосвязи между ними. 
Холистический подход к дизайну обучения работает со слож-
ными задачами, обращая внимание на взаимосвязи между 
изучае мыми элементами (Van Merriënboer & Kester, 2008). Этот 
подход дает решение трех извечных проблем сферы образо-
вания — компартментализации, фрагментации и парадокса 
 переноса обуче ния на реальную жизнь.

Компартментализация знаний

Модели  дизайна обуче ния обычно применялись к той или иной 
конкретной области обуче ни я (когнитивной, аффективной или 
психомоторной). Проведение дальнейших различий, напри-
мер в когнитивной области, происходило между моделями 
декларативного обуче ния, в которых особое внимание уделя-
лось методам обуче ния, помогающим учащимся формировать 
концептуальные знания, и моделями процедурного обуче ния, 
сконцентрированными на методах обуче ния, помогающих 
 в приобретении навыков. Такая компартментализация — раз-
деление целого на отдельные части или категории — имела 
катастрофические последствия для образования.

Предположим, вам предстоит операция. Какого хирурга вы 
выберете — прекрасно владеющего инструментами, но незна-
комого с человеческой анатомией? Или  прекрасного знатока 
анатомии, не различающего виды скальпелей? Или отлич-
ного, опытного хирурга с  хамским отношением к пациентам? 
Или прекрасного человека и великолепного хирурга, который 
не оперировал и не повышал свою квалификацию уже 35 лет? 
Нет, нет и нет! Вам нужен хирург с современными знаниями 
и навыками, который знает анатомию и физиологию, техниче-
ски подготовленный и с хорошим подходом к пациенту.

Поэтому не имеет смысла выделять профессиональные об-
ласти обуче ния. Многие сложные хирургические навыки  не-
возможно применить без глубоких знаний о строении и работе 
человеческого тела, поскольку только это позволяет добиться 
необходимой гибкости. Многие навыки нельзя реализовать так, 
как это необходимо, если не проявлять определенного отноше-
ния к делу . Цель холистических моделей дизайна комплексного 
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обуче ния — интеграция декларативного обуче ния, процедур-
ного (включая перцептивные и психомоторные навыки) и аф-
фективного (эмоционального, включая стремление поддержи-
вать знания и навыки в актуальном состоянии). Таким образом, 
они способствуют развитию интегрированности знаний, что 
повышает вероятность  переноса обуче ния на реальную жизнь 
(Janssen- Noordman et al., 2006).

Фрагментация знаний

Основным приемом традиционных моделей  дизайна обуче ния 
была фрагментация — разбиение целого на мелкие, неполные 
или изолированные части (Van Merriënboer & Dolmans, 2015). 
Модели дизайна обучения XX века анализировали выбранную 
область обуче ния, а затем делили ее на отдельные практиче-
ские или образовательные цели (например, запоминание факта, 
применение про цеду ры, понимание концепции и т. д.).   Для 
достижения каждой отдельной цели выбирались различные 
методы обуче ния (соответственно — заучива ние, отработка 
навыков, решение задач). В учебных планах отдельные цели 
соответствовали разным навыкам и рассматривались изолиро-
ванно друг от друга. Сложные навыки разбивались на  базовые , 
каждая цель соответствовала одному  базовому навыку, что рав-
нозначно последовательности неполных задач. Таким образом, 
ученик одновременно обучался только одному базовому навыку 
или очень ограниченному их числу. Новые  базовые навыки до-
бавлялись постепенно, и только в конце обуче ния — если оно 
вообще заканчивалось — у ученика появлялась возможность 
отработать сложный навык целиком.

Еще в 1960-е годы Бриггс и Нейлор (1962; Naylor & Briggs, 
1963) обнаружили, что этот подход  годится только в случае, 
если не требуется существенной координации  базовых на-
выков и если каждый  отдельны й базовый навык  сложен для 
освоения. Но большинство сложных навыков или профессио-
нальных компетенций характеризуются многочисленными 
взаимодействиями между различными аспектами выполнения 
задач и предъявляют очень высокие требования к их коорди-
нации. За последние полвека было многократно доказано, что 
разбиение сложной области или задачи на набор отдельных 
элементов, а затем обуче ние каждому из этих элементов без 
учета их взаимодействия и требуемой координации не ра-
бота ет, поскольку учащиеся в итоге не могут интегрировать 
и координировать отдельные элементы в ситуациях переноса 
(например, Gagné & Merrill, 1990; Lim, Reiser, & Olina, 2009; 
Spector & Anderson, 2000). Чтобы облегчить перенос обуче ния, 
холистические модели  дизайна обуче ния сосредоточены на вы-
сокоинтегрированных наборах целей и на скоординированном 
достижении этих целей при выполнении реальных задач.
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