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Аннотация. Современная система образования характеризуется возрастающими требованиями к качеству 

и результативности образовательного процесса (в том числе и в аспирантуре), что актуализирует необходи-

мость использования научно обоснованных методологических подходов к проектированию и реализации об-

разовательных программ. В этом контексте особое значение приобретает интеграция фрактально-резонанс-

ной методологии (ФРМ) и концепции педагогического дизайна (ПД). В статье рассмотрены механизмы син-

теза необихевиористического, когнитивистского и конструктивистского подходов в рамках теории и практи-

ки педдизайна, а также три ключевых подхода к педпроектированию в концепции педдизайна: «от задачи», 

«от типа деятельности» и «от образовательных результатов», проанализированы их особенности, преимуще-

ства и ограничения. Фрактально-резонансная методология (ФРМ) проектирования образовательного процес-

са основывается на принципах, заимствованных из теории фракталов и концепции резонанса. В статье рас-

смотрена сущность данной методологии, ее ключевые аспекты, принципы, возможности и дидактические 

механизмы реализации в образовательном процессе аспирантуры. В содержании статьи анализируется, как 

применение четырёхкомпонентной модели дизайна обучения (4С/ID), основанной на теории когнитивной 

нагрузки Эдварда Свеллера и теории мультимедийного обучения Ричарда Майера, может улучшить образо-

вательный процесс в аспирантуре и помочь обучающимся эффективно справляться с изучаемыми темами. 

Ключевые слова: аспирантура; образовательный процесс; фрактально-резонансный подход; педагогиче-

ский дизайн; интегративный подход. 
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Abstract. The modern education system is characterized by increasing demands for the quality and effectiveness 

of the educational process (including postgraduate studies), which actualizes the need to use scientifically based 

methodological approaches to the design and implementation of educational programs. In this context, the integration 

of fractal-resonance methodology (FRM) and the concept of pedagogical design (PD) is of particular importance. 

The article considers the mechanisms of synthesis of neobehavioural, cognitivist and constructivist approaches with-

in the theory and practice of pedagogical design, as well as three key approaches to pedagogical design in the con-

cept of pedagogical design: «from the task», «from the type of activity» and «from educational results», their fea-

tures, advantages and limitations are analyzed. Fractal-resonance methodology (FRM) of designing the educational 

process is based on the principles borrowed from the theory of fractals and the concept of resonance. The article con-

siders the essence of this methodology, its key aspects, principles, possibilities and didactic mechanisms for imple-

mentation in the educational process of postgraduate studies. The content of the article analyzes how the application 

of the four-component model of instructional design (4C/ID), based on Edward Sweller's theory of cognitive load 

and Richard Mayer's theory of multimedia learning, can improve the educational process in graduate school and help 

students effectively cope with the topics studied. 

Keywords: graduate school; educational process; fractal-resonance approach; pedagogical design; integrative ap-

proach. 

В условиях динамично меняющегося мира совре-

менная система высшего образования, включая аспи-

рантуру, сталкивается с необходимостью поиска но-

вых, методологически обоснованных подходов к про-

ектированию образовательных процессов. Одним из 

перспективных направлений в этом контексте явля-

ется концепция фрактально-резонансной методологии 

(ФРМ), разработанная в рамках фрактальной педаго-

гики (Л.Б. Абдуллина, А.Г. Маджуга, В.А. Мельни-

ков, И.А. Синицина, А.А. Ушаков) [1–3], опирающа-

яся на достижения синергетики и теории нелинейных 

систем, позволяющая рассматривать образование как 

открытую, саморазвивающуюся систему. В основе 

фрактально-резонансного подхода лежит представ-

ление о мире как сложной, многоуровневой иерархи-

ческой структуре, состоящей из взаимосвязанных, 
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самоподобных элементов. Согласно ФРМ, ключевым 

принципом функционирования и развития любой си-

стемы, в том числе образовательной, является резо-

нанс (согласованное, синхронное взаимодействие ее 

компонентов на различных уровнях организации). 

ФРМ основана на концепции фракталов в социально-

гуманитарном знании (самоподобных структур, ко-

торые повторяются на различных уровнях анализа и 

в разных контекстах) [4]. В образовательной сфере 

это означает подчеркивание многообразия («разветв-

ление») форм поведенческих и когнитивных струк-

тур, которые могут быть созданы (сформированы, 

развиты) в процессе обучения. Резонанс, в свою оче-

редь, связанный с четким синхронизированием раз-

личных элементов системы, предполагает гармонич-

ное взаимодействие между обучающимися и образо-

вательной средой, преподавателями и представите-

лями научного, профессионального сообществ. 

Педагогический дизайн (ПД) как область иссле-

дований и практики предлагает различные подходы к 

разработке (проектированию), реализации, оптими-

зации и оценке эффективности образовательных про-

грамм и курсов. Педдизайн представляет собой си-

стемный, итеративный процесс, включающий много-

аспектный анализ образовательных потребностей, 

специфики целевой аудитории (группы обучающих-

ся); целеполагание в отношении проектируемой об-

разовательной программы с учётом данных прове-

денного анализа; структурирование содержания обу-

чения, разработку учебных материалов на основе 

синтеза вариативных, научно обоснованных теорий и 

моделей обучения, организацию образовательного про-

цесса с применением современных технологий, мето-

дов и средств обучения, а также вариативных форм и 

видов практической деятельности обучающихся; оцен-

ку результативности спроектированного и апробиру-

емого целостного педпроцесса, внесение корректив в 

образовательную программу [5–7]. 

В целом же, в условиях стремительного развития 

науки и технологий, а также нарастающей сложности 

и неопределенности современного мира, традицион-

ные подходы к организации образовательного про-

цесса в аспирантуре зачастую уже не отвечают акту-

альным требованиям, что обусловливает необходи-

мость поиска новых, методологически обоснованных 

моделей проектирования и реализации программ под-

готовки научных и научно-педагогических кадров. 

Процесс создания материалов статьи опирался на 

методологию постнеклассической образовательной па-

радигмы, концептуальные положения педагогиче-

ской парадигмы субъектности; на теоретико-методо-

логические позиции синергетического, компетентно-

стного, итеративного, андрагогического, личностно-

ориентированного, фрактально-резонансного, интегра-

тивного подходов. Фрактально-резонансная методоло-

гия представляет собой синтез идей фрактальной гео-

метрии и резонансных взаимодействий, адаптирован-

ных для использования в образовательном процессе. 

Основными принципами ФРМ, которые были при-

менены к структурированию материалов статьи яв-

ляются: а) принцип фрактальности (концепция фрак-

талов, введенная в науку Бенуа Мандельбротом, опи-

сывает структуры, которые являются самоподобны-

ми на различных масштабах. В контексте образова-

ния это означает, что учебные модули/программы 

могут быть организованы таким образом, чтобы каж-

дая их часть отражала структуру всего курса в мини-

атюре. Фрактальная структура образования позволя-

ет обучающимся осваивать сложные концепции че-

рез их частичное повторение на различных уровнях 

глубины, что облегчает процесс усвоения. Фракталь-

ное проектирование обеспечивает гибкость и адап-

тивность образовательного процесса, позволяя легко 

адаптировать его к индивидуальным потребностям и 

особенностям обучающихся); б) принцип резонансно-

го взаимодействия (резонанс, как явление усиления, 

происходит, когда системы или объекты синхронно 

взаимодействуют друг с другом на определенных ча-

стотах. В образовательном процессе резонансные вза-

имодействия создаются через эффективное, позитив-

ное и конструктивное личностно-деловое, учебно-

профессиональное, научно-исследовательское взаи-

модействие между аспирантами, преподавателями, 

учебными материалами, представителями научного, 

профессионального сообществ, окружающей средой); 

в) принцип системности и взаимосвязанности (ФРМ 

рассматривает образовательный процесс как слож-

ную систему, в которой все элементы взаимосвязаны 

и влияют друг на друга; в образовательном контексте 

это предусматривает интеграцию междисциплинар-

ного подхода в учебный процесс, создание образова-

тельных, научно-исследовательских сетей и учебных 

сообществ, что позволяет формировать целостное и 

многомерное понимание изучаемых явлений) [1–3]. 

Современная система образования, особенно на 

уровне аспирантуры, нуждается в инновационных 

подходах, которые могли бы эффективно сочетать 

глубину научных исследований с гибкостью и адап-

тивностью образовательного процесса. Одним из пер-

спективных направлений является проектирование об-

разовательного процесса на основе фрактально-резо-

нансной методологии (ФРМ), которая будучи доста-

точно уникальной по своей природе, предлагает новой 

способ видеть и организовывать образовательный про-

цесс, опираясь на принципы фрактальной геометрии 

и резонансных взаимодействий. 

В контексте проектирования образовательного про-

цесса аспирантуры (ОПА) базовые принципы ФРМ 

можно интерпретировать и применять следующим об-

разом: а) принцип фрактальности (фрактальная струк-

тура ОПА предполагает, что каждый элемент учеб-

ного процесса может содержать в себе элементы, ана-

логичные структуре всего процесса: то есть образо-

вательные модули могут быть самоподобными и 

масштабируемыми, что обеспечивает их гибкость и 

адаптивность. Например, каждый раздел курса мо-

жет быть построен таким образом, чтобы он в мини-

атюре отражал организацию всего курса, будь то це-

ли, методы или оценивание. В контексте аспиранту-

ры фрактальность означает, что образовательные 

процессы могут быть представлены в виде модулей, 

каждый из которых имеет свою структуру, содержа-

ние, методы, но при этом обеспечивают единый об-

разовательный опыт. Каждый модуль, будь то теоре-

тический курс, семинар, индивидуальное исследова-

ние или проект, отражает общие цели и задачи аспи-

рантуры, оставаясь в рамках единых принципов на-
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учной и образовательной деятельности. Применение 

принципа фрактальности позволяет строить учебные 

курсы, которые охватывают различные аспекты и 

перспективы проблемы, создавая условия для более 

целостного, всестороннего, полидисциплинарного изу-

чения объекта исследования. Благодаря фрактальной 

структуре курсов, обеспечивается многократное по-

вторение ключевых понятий, теорий, навыков на раз-

ных уровнях сложности, что способствует более глу-

бокому усвоению информации и созданию прочного 

фундамента знаний, умений); б) принцип резонанса 

или резонации (предполагает усиление обучения за 

счет гармонизации взаимодействия различных эле-

ментов образовательного процесса. В этом контексте 

резонансные взаимодействия происходят между ас-

пирантами, преподавателями, учебными материала-

ми (учебный материал преподносится в форме, наи-

более соответствующей когнитивному стилю обуча-

ющихся), окружающей средой, создавая условия для 

более глубокого и эффективного усвоения знаний, 

лучшей сформированности умений, навыков. Резона-

ция взаимодействия может осуществляться не только 

между преподавателями, научными руководителями 

и аспирантами, а также между различными научны-

ми направлениями и даже между различными обра-

зовательными и научно-исследовательскими, произ-

водственными учреждениями, организациями. Эф-

фективная резонация создаёт условия для взаимного 

обогащения знаний и опыта участников образова-

тельного процесса, что, в свою очередь, способству-

ет формированию более целостного и глубокого по-

нимания исследуемых проблем); в) принцип нелиней-

ности и эмерджентности (знания, умения, навыки 

аспирантов формируются как эмерджент-свойства 

сложной системы полиуровневого резонансного вза-

имодействия); г) принцип итеративности (много-

кратное повторение ключевых концепций, теорий, 

прикладных элементов ОПА на разных уровнях и в 

разных контекстах). 

Применительно к проектированию ОПА, рассмат-

риваемая методология предполагает следующие клю-

чевые положения: а) понимание аспирантуры как от-

крытой, саморазвивающейся, иерархической системы, 

характеризующейся нелинейностью, вариативностью 

и многоуровневой организацией, состоящей из взаи-

мосвязанных, самоподобных элементов (данная си-

стема развивается по законам синергетики); б) рас-

смотрение аспирантов как активных, самоорганизу-

ющихся субъектов образовательной и исследова-

тельской деятельности, конструирующих собствен-

ные, персонально-значимые профессионально-обра-

зовательные и научно-исследовательские маршруты; 

признание принципа резонанса в качестве ключевого 

механизма развития личности обучающегося в аспи-

рантуре, когда его познавательная активность и прак-

тическая деятельность находятся в состоянии дина-

мического баланса; в) признание ведущей роли меж-

дисциплинарности, интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в обеспечении качества и прак-

тической значимости подготовки аспирантов; г) ис-

пользование проектно-исследовательских, проблем-

но-ориентированных методов обучения, стимулиру-

ющих самостоятельную познавательную активность 

аспирантов; д) создание вариативной, избыточной об-

разовательной среды, предоставляющей возможно-

сти для осознанного целеполагания, выбора индиви-

дуальных траекторий развития и самореализации ас-

пирантов; е) обеспечение согласованного, резонанс-

ного взаимодействия различных компонентов обра-

зовательного процесса аспирантуры: аудиторных за-

нятий, научно-исследовательской работы, професси-

ональных практик, самостоятельной деятельности, и 

др.; ж) применение механизмов непрерывной диаг-

ностики, рефлексии и корректировки образователь-

ных и научно-исследовательских результатов аспи-

рантов; з) создание вариативной, избыточной образо-

вательной среды аспирантуры, предоставляющей обу-

чающимся возможности для осознанного целепола-

гания и выбора индивидуальных траекторий разви-

тия; понимание профессиональных, научно-исследо-

вательских компетенций, метакомпетенций как фрак-

тальных структур, обладающих свойствами самопо-

добия и иерархичности; проектирование ОПА как от-

крытой, динамичной системы, стимулирующей само-

организацию и самотрансформацию аспирантов. 

Важным аспектом реализации ФРМ является со-

здание в ОПА условий для гармоничного развития 

как профессиональных, научно-исследовательских, 

так и личностных социально-значимых качеств обу-

чающихся. ФРМ обеспечивает междисциплинарный 

подход к обучению, то есть разные научные дисци-

плины могут «переплетаться», взаимнообогащаться, 

становясь основой для комплексного исследования. 

В аспирантуре, где научные проблемы часто требуют 

знаний из разных областей, такой подход становится 

особенно ценным. Аспиранты могут исследовать те-

мы, которые выходят за рамки традиционных границ, 

вместо этого фокусируясь на более интегрированном 

подходе к решению исследовательских задач. 

Рассмотрим, как ФРМ может быть применена для 

проектирования ОПА. Этап структурирования кур-

сов и модулей: курс аспирантуры может быть орга-

низован на основе фрактальной структуры, где каж-

дая тема (или модуль) представляет собой миниатюр-

ную копию всего курса. В каждом модуле можно вы-

делить основные компоненты: теоретическую часть, 

практическую часть, элемент исследования и оцени-

вание. Такой подход позволяет легко адаптировать 

содержание и методы обучения под индивидуальные 

потребности аспирантов, а также обеспечивает уров-

невый рост и содержательное развитие учебного ма-

териала. Этап гармонизации взаимодействий и со-

здание резонансных эффектов, которые оптимизи-

руют образовательный процесс: а) организация се-

минаров, дискуссий (междисциплинарных, проблем-

но-ориентированных, эвристических, и др.), на кото-

рых аспиранты могут активно взаимодействовать 

друг с другом и с преподавателями, научными руко-

водителями, приглашенными представителями науч-

ного и профессионального сообщества, что способ-

ствует созданию резонансных моментов, когда кол-

лективное обсуждение приводит к более глубокому 

пониманию материала; б) использование группового 

проектного обучения и исследовательских проектов, 

где взаимодействие участников улучшает общий ре-

зультат; в) регулярная и конструктивная обратная 

связь от преподавателей и коллег способствует созда-
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нию условий для сильного образовательного резо-

нанса, поддерживая мотивированность и самостоя-

тельное саморазвитие, самообразование аспирантов. 

Фрактальная структура и резонансные взаимодей-

ствия в образовательном процессе аспирантуры мо-

гут быть значительно усилены за счет использования 

современных цифровых технологий. Виртуальные об-

разовательные платформы, симуляции, виртуальные 

учебные среды, интерактивные модули, виртуальные 

лаборатории и другие технологии могут обеспечить 

гибкость и адаптивность образовательного процесса, 

а также создать условия для многогранного взаимо-

действия обучающихся и преподавателей. ФРМ так-

же способствует созданию условий для активного 

развития креативности и критического мышления. 

Обучающие модули должны предусматривать зада-

ния, которые стимулируют творческое мышление, 

анализ сложных и многоуровневых проблем, разра-

ботку инновационных решений. Создание резонанс-

ных зон, где креативные идеи обсуждаются и оцени-

ваются, усиливает образовательный процесс. 

Применение базовых положений ФРМ требует су-

щественной перестройки образовательного процесса, 

разработки специальных учебных материалов и под-

готовки преподавателей. Однако потенциальные вы-

годы от повышения эффективности обучения могут 

многократно превысить затраты на внедрение. Реа-

лизация ФРМ при проектирования ОПА позволяет: 

повысить эффективность усвоения материала за счет 

его оптимальной структуризации и подачи; сформи-

ровать целостную картину изучаемой области зна-

ний; развить системное мышление и способность ви-

деть взаимосвязи; обеспечить индивидуальный под-

ход к каждому обучающемуся; стимулировать, акти-

визировать процессы самоорганизации и самотранс-

формации обучающихся за счет использования резо-

нансных технологий, что повышает мотивацию, во-

влеченность в учебный процесс и ответственность 

аспирантов; ускорить формирование практических 

(научно-исследовательских, экспериментальных, про-

фессиональных, и др.) навыков; повысить эффектив-

ность ОПА за счет оптимизации когнитивной нагруз-

ки на аспирантов и актуализации внутренних ресур-

сов их личностно-профессионального саморазвития. 

В целом же, ФРМ открывает новые горизонты для 

организации ОПА, создавая его структуру, которая 

соответствует многообразию и сложности современ-

ного мира, мира науки, технологий и вариативных 

междисциплинарных исследований. 

Педагогический дизайн (instructional design) опре-

делим как системный, целенаправленный, итератив-

ный процесс научно-обоснованной разработки, реали-

зации, оценки эффективности (продуктивности, ре-

зультативности, оптимальности) образовательных про-

грамм (рационально организованного образователь-

ного процесса), методик, технологий, форм, средств 

обучения. 

В основе педдизайна лежит синтез фундаменталь-

ных теоретических подходов к обучению: а) когни-

тивистский подход (фокусируется на особенностях 

восприятия, переработки, усвоения, запоминания, ин-

териоризации информации, развития познавательных 

процессов обучающихся, и др.); б) необихевиористи-

ческий подход (акцентирует внимание на управле-

нии и контроле поведенческих реакций обучающих-

ся, формировании требуемых навыков и умений; и 

др.); в) конструктивистский подход (рассматривает 

учение как субъектно-конструктивный процесс по-

строения самим обучающимся индивидуально-свое-

образной системы собственных знаний и приобре-

тенного опыта, и др.). Синергия данных и других со-

временных теоретических подходов (в частности, 

коннективистского подхода, компетентностного и 

ситуативно-контекстного подходов) в концепции пед-

дизайна позволяет реализовать системный, много-

гранный взгляд на организацию эффективной учеб-

ной деятельности аспирантов [8]. 

Педдизайн базируется на следующих ключевых 

принципах: а) принцип целеориентированности (чет-

кое, реалистичное определение и обоснование целей 

обучения на основе анализа потребностей и много-

аспектных характеристик особенностей целевой ау-

дитории); б) принцип структурно-логической систе-

матичности (структурирование содержания и техно-

логий обучения в логической последовательности с 

учётом взаимообусловленности модулей курса, учеб-

ной дисциплины); в) принцип интерактивности и прак-

тико-ориентированности (вовлечение обучающихся в 

продуктивную, прикладную деятельность, использо-

вание интерактивных методов и технологий обуче-

ния, и др.); г) принцип обратной связи (использова-

ние разнообразных механизмов контроля, самооценки 

и взаимооценки, применение вариативного инстру-

ментария диагностики и корректировки учебного про-

цесса, и др.); д) принцип индивидуализации (учёт мо-

тивации, своеобразных личностных особенностей, ин-

дивидуальных стилей обучения, познавательных, на-

учно-исследовательских потребностей, интересов обу-

чающихся, а также учёт индивидуальных стилей проф-

деятельности преподавателей, и др.); е) принцип не-

прерывного совершенствования (комплексный, мно-

гофакторный анализ процесса и результатов обуче-

ния и непрерывное целесообразное, обоснованное 

улучшение разработанных обучающих систем) [9; 10]. 

Реализация выше названных принципов в образо-

вательной практике профподготовки аспирантов осу-

ществляется посредством следующих основных меха-

низмов педдизайна: а) анализ специфики аудитории 

обучающихся, многообразия задач обучения (с учё-

том достаточно большой вариативности особенно-

стей контингента аспирантов, индивидуальных век-

торов их профессиональной социализации, научно-

исследовательских интересов, и др.), учёт различных 

контекстов обучения; и др.; б) разработка структури-

рованного контента, адекватного целям и профилю 

обучающихся; в) выбор и применение эффективных 

стратегий, методик и технологий обучения; г) проек-

тирование средств оценивания, обратной связи и кор-

рекции; д) пилотирование, апробация и непрерывное 

совершенствование спроектированных и эксперимен-

тально проверенных обучающих систем. 

Реализация принципов и механизмов педдизайна 

осуществляется посредством широкого спектра прак-

тических техник, ориентированных на повышение 

эффективности образовательного процесса, в частно-

сти, таких техник, как таксономия учебных целей 
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(Блум, Андерсон и др.) для структурирования обра-

зовательных результатов; когнитивные карты, схе-

мы, визуальные организаторы для структурирования 

содержания; активные методы обучения (кейсы, про-

екты, симуляции, и др.) для вовлечения обучающих-

ся в учебный процесс; технологии обратной связи и 

адаптивного оценивания (рефлексивные практики, чек-

листы и др.); персонализированные образовательные 

траектории, адаптивные обучающие системы; инст-

рументы непрерывного совершенствования (А/В-тес-

тирование, анализ данных и др.). 

Применение данного инструментария позволяет 

реализовать системный, научно обоснованный под-

ход к проектированию и реализации образователь-

ных программ для аспирантуры, ориентированный 

на достижение высоких образовательных и научно-

исследовательских результатов. 

Приведем краткую характеристику разновидно-

стей подходов в ПД к проектированию учебного про-

цесса (в том числе и в аспирантуре): «от задачи», «от 

типа деятельности», «от образовательных результа-

тов» [11–13]. 

Подход «от задачи» основывается на идее, что 

обучение должно быть построено вокруг конкретных 

задач или проблем, с которыми обучающиеся могут 

столкнуться в реальной жизни или профессиональ-

ной деятельности (в ракурсе будущих выпускников 

аспирантуры – в научной работе, в научно-исследо-

вательской или научно-педагогической деятельно-

сти). Особенности при реализации данного подхода 

состоят в следующем: а) учебный процесс структу-

рируется, как правило, вокруг решения практических 

(научно-исследовательских, научно-педагогических, 

специализированно-профессиональных задач эксперт-

ного или эвристического уровней) задач; б) теорети-

ческий материал подается в контексте решаемых за-

дач; в) акцент на развитии навыков решения про-

блем. Можно выделить следующие преимущества 

данного подхода: а) обычно фиксируется достаточно 

высокий уровень мотивации обучающихся благодаря 

практической направленности курса; б) создаются 

благоприятные условия для развития критического, 

инновационного мышления, навыков принятия ре-

шений; в) наблюдается легкость переноса получен-

ных знаний и навыков в реальную жизнь, профдея-

тельность, научно-исследовательскую работу. Вме-

сте с тем следует указать и на некоторые ограниче-

ния: а) необходимо учитывать возможность возник-

новения риска пропустить важные и вместе с тем 

сложные концептуально-теоретические аспекты, из-

лишне увлёкшись практико-прикладной направлен-

ностью курса, учебной дисциплины; б) имеется слож-

ность в обеспечении системности знаний; в) данный 

подход может быть недостаточно эффективен для 

дисциплин с высокой степенью абстракции. 

Подход «от типа деятельности» фокусируется на 

различных видах деятельности, которые обучающие-

ся должны освоить в рамках курса (учебной дисципли-

ны, образовательной программы). Особенности данно-

го подхода состоят в следующем: а) учебный про-

цесс организуется вокруг ключевых видов деятель-

ности в изучаемой области; б) используются разно-

образные формы активного обучения; в) акцент де-

лается на развитии конкретных умений и навыков, 

которые необходимы в изучаемой предметной сфере. 

Преимущества подхода: позволяет достаточно эф-

фективно сочетать теорию и практику; обеспечивает 

комплексное развитие умений, навыков и компетен-

ций; способствует формированию (становлению, раз-

витию) профессиональной идентичности. Однако у 

подхода имеются и свои ограничения: а) может быть 

сложно определить оптимальный набор видов дея-

тельности, которые необходимо освоить в рамках 

курса; б) существует риск чрезмерного фокуса на 

процессе различных видов деятельности в ущерб до-

стижению отдельных результатов курса; в) может тре-

бовать значительных разнообразных ресурсов для 

реализации (особенно если виды научно-исследова-

тельской деятельности аспирантов предполагают на-

личие специального лабораторного оборудования, слож-

ных компьютерных программ и др.). 

Подход «от образовательных результатов» осно-

вывается на четком определении ожидаемых резуль-

татов обучения и проектировании учебного процесса 

в обратном порядке: от результатов к содержанию и 

методам. При реализации данного подхода проявля-

ются следующие его особенности: а) сначала необ-

ходимо четко определить, сформулировать измери-

мые образовательные результаты курса (или програм-

мы); б) осуществить выбор методов, технологий, форм, 

средств обучения и оценивания, которые напрямую 

связанны с обеспечением процесса достижения ожи-

даемых результатов; в) необходимо сделать акцент 

на логической согласованности всех элементов учеб-

ного процесса, которые ориентированы на достиже-

ние запланированных результатов. Преимущества под-

хода: а) все участники (субъекты) образовательного 

процесса ясно осознают, понимают его цели, конеч-

ные результаты; б) способствует разработке и реали-

зации оптимальных форм, методов, технологий про-

межуточного, формирующего, итогового оценивания 

достижений обучающихся в соответствии с заплани-

рованными целями, ожидаемыми результатами; в) раз-

вивает у обучающихся навыки самооценки и взаимо-

оценки, соотнесения их результатов с данными экс-

пертной оценки, развивает навыки самокоррекции 

учебных действий, и др.; г) на основе комплексного, 

многофакторного анализа данных промежуточных 

контрольно-оценочных процедур облегчает процесс 

совершенствования и корректировки учебных про-

грамм, отдельных курсов. Естественно, и у этого 

подхода есть ограничения: а) возможен риск чрез-

мерной ориентации на данные, результаты система-

тических измерительных процедур в ущерб проявле-

нию педагогического творчества преподавателей и 

гибкости применяемых методик; б) эффективная ре-

ализация данного подхода требует от преподавате-

лей высокого уровня профкомпетентности, высокого 

уровня методической культуры в сфере индивидуа-

лизации и дифференциации учебного процесса, по-

скольку у каждого обучающегося свой уникальный 

путь достижения запланированных результатов кур-

са; в) может быть сложно определить и измерить все 

важные достигнутые образовательные результаты, так 

как есть в образовательной квалиметрии так называ-

емые латентные результаты, которые сложно подда-

ются диагностике. 

Каждый из рассмотренных подходов имеет свои 

сильные стороны и ограничения. Выбор конкретного 
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подхода или их комбинации зависит от целей обуче-

ния, специфики дисциплины, особенностей целевой 

аудитории и доступных ресурсов. Эффективный пед-

дизайн часто предполагает гибкое сочетание различ-

ных подходов для достижения оптимальных резуль-

татов обучения. 

Современное образование требует применения эф-

фективных и адаптивных моделей дизайна обучения, 

способствующих развитию высококвалифицирован-

ных специалистов. В аспирантуре, где обучающиеся 

сталкиваются с высоким уровнем когнитивной на-

грузки, важным становится использование такой мо-

дели из современной теории педдизайна, как четы-

рёхкомпонентная модель дизайна обучения (4С/ID), 

основанной на теории когнитивной нагрузки Эдварда 

Свеллера и теории мультимедийного обучения Ри-

чарда Майера. 

Теория когнитивной нагрузки Дж. Свеллера ак-

центирует внимание на оптимизации обучения путем 

управления когнитивными ресурсами обучающихся. 

Согласно Свеллеру, когнитивная нагрузка (КН) де-

лится на три типа: а) внутренняя КН (зависит от 

сложности учебного материала и его структуры, от 

уровня подготовленности обучающегося к его изу-

чению, усвоению); б) внешняя КН (связана с особен-

ностями подачи, объяснения информации и инструк-

циями для обучающихся, и др.); в) уместная КН (оп-

тимизация когнитивных ресурсов обучающихся за 

счёт реализации специализированных методик, спо-

собствующих углублению понимания и осмыслению 

материала, активизации мотивированной вовлечен-

ности обучающихся в учебный процесс, и др.) [14]. 

Ричард Майер в своей теории мультимедийного 

обучения выделяет несколько принципов, направлен-

ных на оптимизацию процесса обучения через исполь-

зование мультимедийных средств. Основными прин-

ципами являются: а) принцип мультиканальности (ис-

пользование нескольких сенсорных модальностей, 

например визуальной и аудиальной, для улучшения 

усвоения информации); б) принцип сегментации (раз-

деление информации на понятные и логически обос-

нованные части, облегчающие её усвоение); в) прин-

цип координации (синхронизация вербальной и визу-

альной информации для усиления когнитивных свя-

зей) [15]. 

Четырёхкомпонентная модель дизайна обучения 

(4С/ID) объединяет идеи когнитивной теории Свел-

лера и теории мультимедийного обучения Майера; 

включает четыре основных компонента: а) компо-

нент task – задания/проблемы (разработка комплекса 

учебных заданий и проблемных ситуаций, последо-

вательно возрастающих по уровню сложности, кото-

рые обучающиеся должны решить для овладения 

умениями, навыками, компетенциями. В контексте 

аспирантуры задачные классы могут быть сформи-

рованы в виде конкретных исследовательских задач 

и проектов, связанных с реальными научными про-

блемами; аспиранты получают возможность рабо-

тать над проектами, разделёнными на этапы, и полу-

чить опыт решения комплексных задач); б) компо-

нент supportive information – информационная под-

держка (предоставление обучающимся справочной 

и объяснительной информации, необходимой для по-

нимания ключевых концепций, принципов, помога-

ющих в решении поставленных задач и проблем. В 

ракурсе ОПА поддерживающую информацию со-

ставляют методологии, научные школы, парадигмы, 

академические исследования, необходимые для по-

нимания исследуемого вопроса. Материалы могут 

включать научные статьи, монографии, лекции экс-

пертов и видеоматериалы. Важно обеспечить до-

ступность мультимедийного контента, чтобы соблю-

сти принцип мультиканальности Майера); в) компо-

нент procedural information – процедурные инструк-

ции (структурированное изложение алгоритмов, на-

правленных на пошаговое выполнение конкретных 

действий, типовых операций, обеспечивающих осво-

ение частных практических навыков, и др. С позиции 

ОПА, процедурные инструкции охватывают разъяс-

нение методов, техник, методик исследования, в том 

числе специфику использования приборов и про-

граммного обеспечения. В качестве примера можно 

привести лабораторные работы, методические посо-

бия, видеоруководства и пошаговые инструкции, ко-

торые помогают освоить специализированные навы-

ки); г) компонент part-task practice – практика или 

частично автоматизированные подпроцедуры (орга-

низация систематической тренировки и закрепления 

отдельных умений и навыков в контексте решения 

комплексных задач; тренировка специфических на-

выков для их автоматизации и повышения эффектив-

ности. Практическое применение частично автома-

тизированных подпроцедур в аспирантуре заключа-

ется в регулярных упражнениях и заданиях, направ-

ленных на совершенствование исследовательских уме-

ний, таких как анализ данных, статистические расчё-

ты или работа с экспериментальными установками) 

[16; 17]. 

Применение 4С/ID-модели в ОПА предоставляет 

ряд преимуществ: а) структурирование учебного ма-

териала в соответствии с когнитивными особенно-

стями аспирантов позволяет оптимизировать процесс 

усвоения ими сложных, многокомпонентных знаний, 

умений; оптимизация когнитивной нагрузки способ-

ствует более глубокому и устойчивому усвоению не-

обходимой информации; б) акцент на реальные зада-

чи, проблемы и проекты способствует развитию прак-

тических компетенций и навыков, необходимых для 

успешной научной деятельности; в) использование 

разнообразных медийных форматов (текст, графика, 

видео, интерактивные симуляции, и др.) для пред-

ставления информационной и процедурной поддерж-

ки способствует повышению восприятия и запоми-

нания образовательного контента; г) последователь-

ное усложнение учебных заданий и проблем, опора 

на уже освоенные практические навыки обеспечива-

ют плавный переход аспирантов от простых к более 

сложным видам деятельности; д) систематическая от-

работка отдельных умений и навыков в контексте ре-

шения комплексных задач способствует их прочному 

закреплению в долговременной памяти обучающих-

ся; е) интеграция теоретических знаний и практиче-

ских умений, а также возможность их применения в 

различных проблемных ситуациях повышают моти-

вацию и вовлеченность аспирантов в образователь-

ный процесс. 

Таким образом, четырёхкомпонентная модель ди-

зайна обучения (4С/ID) представляет собой эффек-
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тивный инструмент проектирования образовательно-

го процесса в аспирантуре; её применение обеспечи-

вает оптимальную структуризацию и подачу учебно-

го материала, а также способствует формированию у 

обучающихся глубоких, устойчивых знаний и прак-

тических умений, необходимых для успешной науч-

но-исследовательской и преподавательской деятель-

ности. 

Реализация интеграции ФРМ и ПД в проектиро-

вании образовательного процесса аспирантуры от-

крывает ряд возможностей для повышения его каче-

ства и практической ориентированности. Во-первых, 

представление аспирантуры как открытой, нелиней-

ной системы позволяет рассматривать образователь-

ные программы не как жесткие, регламентированные 

модели, а как вариативные, адаптивные структуры, 

учитывающие индивидуальные запросы и особенно-

сти обучающихся. Во-вторых, использование проблем-

но-ориентированных, эвристических, проектно-ис-

следовательских методов обучения стимулирует ас-

пирантов к самостоятельному выявлению и форму-

лированию актуальных научных проблем, поиску 

нестандартных путей их решения, что способствует 

развитию у них креативного, системного мышления, 

столь востребованного в современной науке. В-треть-

их, обеспечение резонансного взаимодействия между 

различными компонентами образовательного про-

цесса аспирантуры (аудиторными занятиями, науч-

но-исследовательской работой, профессиональными 

практиками, и др.) повышает его целостность, эф-

фективность и практическую значимость. В-четвер-

тых, применение механизмов непрерывной диагно-

стики, рефлексии и коррекции результатов ОПА поз-

воляет аспирантам осознавать динамику собственно-

го профессионального и личностного развития, са-

мостоятельно выстраивать траектории дальнейшего 

роста. Таким образом, интеграция ФРМ и ПД откры-

вает широкие возможности для проектирования об-

разовательного процесса аспирантуры, отвечающего 

современным вызовам, обеспечивает высокое каче-

ство подготовки научно-педагогических и научных 

кадров, способных эффективно решать актуальные 

проблемы науки и практики в условиях возрастаю-

щей сложности и неопределенности. 

Заключение 
Современные образовательные системы испыты-

вают давление со стороны не только серьёзных гео-

политических, социальных, экономических измене-

ний, но и стремительных трансформаций в науке и 

технологиях. Для аспирантуры, которая служит ос-

новной базой подготовки научных и научно-педаго-

гических кадров, эти изменения требуют переосмыс-

ленного подхода к проектированию образовательно-

го процесса. В условиях постоянных динамичных (ино-

гда скачкообразных) изменений в различных науч-

ных областях и современной образовательной практи-

ке важность создания гибкой, глубокой, интегриро-

ванной образовательной среды аспирантуры стано-

вится очевидной. 

Фрактально-резонансная методология представля-

ет собой инновационный подход к проектированию 

ОПА, который сочетает в себе принципиальные осно-

вополагающие идеи нелинейности, системности, адап-

тивности и междисциплинарного взаимодействия. 

Применение данной методологии для проектирова-

ния ОПА позволяет создать гибкую, адаптивную и 

мотивирующую образовательную среду, способную 

эффективно отвечать на вызовы современного науч-

ного и образовательного пространства. 

Педдизайн представляет собой перспективную ди-

дактико-проектировочную концепцию, интегрирую-

щую ключевые идеи вариативных теорий обучения, 

методологические и методические основы педагоги-

ки, психологии, антропологии, культурологии, мето-

дологии и философии образования, которые позво-

ляют создать эффективные обучающие среды. При-

менение ПД в образовательной практике аспиранту-

ры обеспечивает системность, целенаправленность и 

высокую эффективность обучения за счёт использо-

вания научно обоснованных принципов и механиз-

мов оптимальной организации образовательного про-

цесса. Непрерывное совершенствование практичес-

ких техник педдизайна открывает новые возможно-

сти для решения актуальных педагогических задач и 

повышения качества современного образования ас-

пирантов. 

Четырёхкомпонентная модель дизайна обучения 

(4C/ID) на основе теории когнитивной нагрузки 

Дж. Свеллера и теории мультимедийного обучения 

Р. Майера представляет собой эффективный подход 

к созданию программ аспирантуры. Использование 

данной модели позволяет оптимизировать образова-

тельный процесс, повысить качество обучения и под-

готовить высококвалифицированных научных кад-

ров, готовых к решению сложных и актуальных за-

дач в своём профессиональном поле. Внедрение мо-

дели 4C/ID в аспирантуре открывает новые горизон-

ты для интеграции теории и практики, обеспечивая ус-

тойчивое развитие и инновационное будущее науки. 

Интеграция базовых позиций ФРМ и педдизайна 

при проектировании и реализации образовательного 

процесса аспирантуры не только улучшает его каче-

ство, но и стимулирует развитие творческого и крити-

ческого мышления у аспирантов, поддерживает их осо-

знанное и целенаправленное саморазвитие, личност-

ный, профессиональный и научно-исследователь-

ский рост. В конечном итоге, данная интеграция ве-

дёт к формированию высококвалифицированных спе-

циалистов, готовых к решению сложных и много-

уровневых задач в своём научном и профессиональ-

ном пути. 
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