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Представляю



В этой комнате есть слон (и это не я)

В корпоративном eLearning
нет «живой» обратной связи, 

домашних заданий и чата курса



А что будет, если это признать?

многие методические 
приёмы, основанные 
на контакте ученика 
и учителя, в электронном 
курсе неприменимы.

ДА, НО
что мы можем с этим 
сделать, чтобы обойти 
ограничение формата 
асинхронных курсов?



Кто слышал
про модель 4C/ID?



А кто применял
модель 4C/ID?



Коротко про 4C/ID

4C/ID (four-component instructional design) —
образовательная модель, в которой:

1) обучение проектируется «от задач ученика»,
2) для решения задач нужно освоить 

набор взаимосвязанных знаний и навыков

То есть, это «обучение комплексным навыкам».



4С — четыре компонента

Учебные задачи
— чему конкретно 
мы учим людей

Своевременная 
информация —
инструкции в моменте

Вспомогательная 
информация — теория, 
необходимая для выполнения

Частичная практика —
фрагменты задач для 
постепенного освоения

01

03

02

04



Суть модели 4C/ID

1. Взять задачу ученика в реальном мире
2. Рассказать теорию решения
3. Поддержать информацией в момент решения
4. Потренировать перед решением
5. …
6. PROFIT! Вы великолепны

Пользователь учит не абстрактные «знания» 
и «навыки», а учится решать задачи.



Что почитать



Внимание, вопрос:

Можно ли применять 4C/ID 
в eLearning-курсах 

без живого общения?



Если «да», то как?

Чем 
пожертвовать?

На что делать 
акцент?

Как 
заменить?

А если фигня 
получится?



Мы попробовали на нашем курсе

https://ecourse.studio/courseditor_course


Это цифровой учебник 
по сложному навыку



Расскажем наш опыт

Как осознанно применять 
4C/ID в цифровом учебнике



Этапы проектирования программы



C1. Учебные задачи

Что ученик должен уметь 
делать после обучения



1. Сбор учебных задач

Сформулируйте аутентичную задачу — задачу 
из реального мира, которую должен освоить 
ученик.

Сформулируйте множество учебных задач —
упрощённые версии этой задачи с нарастающей 
сложностью, которые готовят ученика решать 
аутентичную.



Критерии учебных задач

реальные действия, которые ученик должен сделать01

конкретные результаты, которые он должен получить02

релевантность в мире ученика: без фантазий, 

допущений, «на всякий случай» и «может пригодиться»

03

«градация исполнения»: может быть не выполнена, 

выполнена частично, выполнена почти, выполнена вся

04



Какую задачу выбрали мы

«Создать, настроить и экспортировать 
интерактивный лонгрид в Курсэдиторе»



Всё — по критериям

реальные действия — все пользователи собирают курсы01

конкретный результат — выгрузка готового курса в LMS02

релевантность в мире ученика — делают каждый день03

«градация исполнения» — может быть создан, но не 
оформлен; оформлен, но не настроен; настроен, но не 
выгружен; выгружен готовый.

04



Так и написали в курсе



2. Определение критериев оценки

Здесь вы строите иерархическую систему 
навыков (дерево), которые нужны ученику 
для решения аутентичной задачи.

По сути, это список того, что ученик должен 
знать и уметь, чтобы решить аутентичную задачу.



Критерии дерева навыков

к аутентичной задаче построено дерево навыков01

навыки поделены на автоматические (регулярные, 
ежедневные), повторяющиеся (нужны периодически) 
и неповторяющиеся (разовые, редкие)

02

у каждого навыка есть критерии оценки (как мы
понимаем, что ученик его освоил)

03



Как мы подошли 
к дереву навыков

Мы на него забили 
собрали таблицу, 
в которой есть только: 

• «ДА, умеет» 
• и «НЕТ, не умеет»



В общем, взяли упрощённый шаблон



Важный тезис про частотность

Не все навыки и действия нужны одинаково 
регулярно: одни навыки нужны каждый день, 
другие — раз в год.

• «Постоянные» навыки нужно муштровать.
• «Редкие» — иногда вспоминать с инструкцией.

Сложность — это отделить их друг от друга.



Как у нас

Всё, что упомянуто 
в таблице навыков, 
описано текстом, 
картинками или 
демонстрацией:



3. Создание последовательности задач

На этом шаге вы соотносите навыки и учебные 
задачи, чтобы создать последовательность
освоения.

Здесь вы решаете, в каком порядке ученик  
пройдёт вашу программу.



Принципы на выбор

От простого к сложному
— сначала просто, потом 
сложнее и без помощи

Индивидуальная —
для каждого ученика 
подобрана своя

Пойти с конца —
декомпозировать на этапы, 
изучать каждый отдельно

Свобода выбора —
ученик сам решает, 
как пройдёт программу
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Подходы к последовательностям

Усложнение
— задача одна и та же, 
но условия усложняются

Прогресс — от упрощённых задач 
с поддержкой к сложным без неё

Акценты — задача одна 
и та же, но разные акценты 
на конкретные навыки

01
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Общий принцип:

Поступательно осваивая учебные 
задачи, ученик получает знания 

и навыки для решения 
аутентичной задачи



Мы выбрали «Пойти 
с конца» + «Прогресс 
знаний»: 

ученик повторяет цикл 
создания лонгрида 
в конструкторе «с нуля», 
постепенно осваивая 
более сложные функции

Что было у нас:



Есть ли здесь отличия от очных 
занятий и гибридного обучения?

Да вроде нет — всё очень похоже 
на любую другую программу обучения: 
что очную, что электронную.



C2. Вспомогательная 
информация

Что ученик должен знать, 
чтобы решать учебные 

задачи



4. Структурирование 
вспомогательной информации

Это теория курса — текст, примеры, схемы, 
графики, видео, объяснения — которая объясняет 
ученику, как выполнять учебные задачи.

Задачи задуманы разной сложности, а значит, 
и вспомогательная информация может быть 
разного уровня детализации.



Целевой результат этапа

инвентаризированы исходные материалы курса01

то, что есть, выстроено в нужной 
последовательности освоения знаний и навыков

02

то, чего нет, определено и запланировано 
к созданию

03

понятны когнитивные стратегии и ментальные 
модели (о них дальше)

04



Вспомогательная инф-я — это теория

• Лонгрид «Что такое стресс с т.з. физиологии»
• Таблица «Методы разрешения конфликтов»
• Список формул «Уравнения термодинамики»
• Презентация «Для кого наш новый продукт?»
• Скринкаст «Что изменилось в нашей ИТ-системе»

Это теория курса, без которой нельзя 
понять, как решать учебные задачи. 



Обычно в eLearning 
исходники есть…

…но не в этом случае: 

У Курсэдитора не было готовой  
документации, особенно 
в формате курса, поэтому 
мы написали 40+ уроков 
теории и практики.

(Чаще есть исходные материалы 
или хотя бы нейроконтент)



5. Анализ когнитивных стратегий

Это алгоритмы решения задач, которыми 
пользуются эксперты. Это подход опытных 
людей «как я это делаю».

В идеальном мире методист «достаёт» 
когнитивные стратегии из экспертов. 
В реальном — он сам эксперт либо 
он углубился в тему больше, чем надо в курсе.



Пример когнитивной стратегии

Чтобы сделать лендинг, нужен текст, дизайн
и вёрстка. Руководитель проекта ставит 
задачу в Jira на текст, построенный по AIDA; 
потом нужно ТЗ на дизайн, потом проверить
и принять макет, потом сверстать, потом 
правки, потом выкладка на прод



И возникает закономерный вопрос:

Чтобы сделать лендинг, нужен текст, дизайн
и вёрстка. Руководитель проекта ставит 
задачу в Jira на текст, построенный по AIDA; 
потом нужно ТЗ на дизайн, потом проверить
и принять макет, потом сверстать, потом
правки, потом выкладка на прод

Что означают эти слова?



6. Анализ ментальных моделей

А вот это как раз конкретные концепции, 
понятия и теории, которые позволяют ученику 
понять и применять когнитивные стратегии.

Проще говоря, это «содержание» отсылок 
из алгоритма решения задачи.



Это то, что «стоит» за этими словами

Чтобы сделать лендинг, нужен текст, дизайн
и вёрстка. Руководитель проекта ставит 
задачу в Jira на текст, построенный по AIDA; 
потом нужно ТЗ на дизайн, потом проверить
и принять макет, потом сверстать, потом
правки, потом выкладка на прод



По сути, это сеть взаимосвязей

…поэтому и навыки «сложные», «комплексные»



Как было у нас

Мы сами себе 
и методисты, 
и предметные эксперты, 
поэтому мы просто…

описали наш опыт 
и объяснили, почему 
мы так думаем и где 
про это можно 
почитать подробнее



Есть ли здесь отличия от очных 
занятий и гибридного обучения?

Всё ещё нет. Объективно — всё то же 
самое.



C3. Своевременная информация

Как ученику выполнить 
отдельные фрагменты 

задачи, когда это потребуется



7. Проектирование своевременной 
информации

Это инструкции, чек-листы и алгоритмы 
конкретных действий, которые позволяют 
ученику решить задачу «в моменте», когда это 
нужно.

Это внешняя памятка, в которую «выгружено» 
то, что не обязательно держать в голове.



Критерии своевременной 
информации

доступна ученику в момент решения задачи01

помогает решить задачу «прямо сейчас»02

снижает когнитивную нагрузку на ученика03

помогает больше думать о сути сложного навыка 
и меньше — о технических или рутинных аспектах

04



Примеры своевременной 
информации

• Редполитика: как мы точно пишем и не пишем
• Чек-лист публикации постов в соцсети
• Алгоритм закрытия смены в магазине
• Порядок очистки двигателя газонокосилки

Это инструкции и подсказки, которые 
не обязательно учить наизусть, т.к. они доступны 
по запросу в момент выполнения задачи.



Как у нас

Мы положили такую 
информацию по ходу 
теории:

когда рассказываем 
про «что» и «зачем», 
всегда показываем 
«как»: как поменять, 
настроить, отключить 
и т.д.



8. Анализ когнитивных правил

Это декомпозиция когнитивной стратегии —
алгоритм не задачи целиком, а отдельного 
шага внутри задачи.

Идеально, если такой микро-алгоритм можно 
свести до уровня ЕСЛИ…, ТО….



Примеры когнитивных правил

• ЕСЛИ в статье есть цитата, ТО
используем оформление цитат 
в редполитике (→где?)

• ЕСЛИ в программе нужно завести 
пользователя, ТО нажимаем «Новый 
юзер» и заполняем форму (→как?)

• ЕСЛИ встреча перешла в ругань, ТО
выходим из конфликта и эскалируем 
ситуацию (→кому?)

Это алгоритмы для отдельных шагов когнитивной 
стратегии, в особенности для рутинных действий.



Как у нас

Когнитивные правила у 
нас тоже идут прямо по 
тексту:

когда рассказываем 
правило, объясняем 
его «зачем» 
и приводим примеры 
«когда это может быть 
нужно»



9. Анализ предварительных знаний

А это декомпозиция ментальных моделей — что 
надо знать, чтобы применить когнитивное 
правило на уровне отдельного шага.

Не область знаний в целом, а конкретное 
микро-знание на небольшом отрезке задачи.



На тех же примерах

• Про редполитику: что это и где её найти? 
• Про заведение пользователя: как и чем 

заполнить форму; где взять; а если нет? 
• Про конфликт: как понять «градус» 

конфликта, кому эскалируем, в какой 
форме, по какой процедуре?

Это список «что надо знать, чтобы 
объясняемые инструкции имели смысл».



Как у нас

В курсе не так много «критических» предварительных 
знаний, но когда они нужны: мы заранее пишем обо всём, 
что влияет на понимание будущих тезисов и аргументов



Есть ли здесь отличия от очных 
занятий и гибридного обучения?

И снова нет. Фатальных расхождений 
не видно. Может, дальше будут?



C4. Частичная практика

Как ученик практикует 
изученные стратегии и модели 

перед решением задачи



10. Частичная практика

Это задания, тесты и упражнения
для закрепления конкретного навыка. 

Аутентичная задача целиком — слишком сложна 
для практики, поэтому частичная практика 
должна обеспечить приближение к задаче: 
упрощение для поступательной тренировки.



Попались!

Вы не сделаете частичную 
практику в электронном курсе! 

Там домашних заданий нет, 
а тесты такое не потянут!



Вообще да, но на самом деле нет

Немного фантазии 
— и частичной 
практикой может 
быть всё, что 
угодно



Примеры частичной практики 
(обычные)

• Автоматизированная проверка: тестовые вопросы, 
упражнения, тренажёры с обратной связью

• Нелинейные ситуации, диалоги, кейсы
• «Муштра»: рейтинг, викторины, «дуэли», «вызовы»

Любые вопросы «на подумать» или «на вспомнить» 
с обратной связью на каждый вариант ответа — это 
уже частичная практика.



Развитие частичной практики 
(поинтереснее)

• «Комментированные примеры»: подробно разобрать 
пример и рассказать, что здесь «недостаток» и почему 

• «Фрагменты фильмов»: хороший продакшен, 
сторителлинг и вовлечение — бери да используй

• «Чужие домашки»: записать разбор работы других 
людей, указать на ошибки, сказать «не надо так»

• «Параллельная работа»: асинхронная совместная 
работа— «то, что вы делаете, сейчас выглядит так».





Как у нас

Мы сделали ставку 
на параллельную сборку:

Есть «сценарий 
тренировочного курса», 
который собирает 
ученик. 

И мы знаем, как он 
должен выглядеть 
на разных этапах курса:



Есть ли здесь отличия от очных 
занятий и гибридного обучения?

Нет. Их нет. Принципы, подходы, 
ограничения — одинаковые.



Выводы:

1. 4C/ID более чем применим в eLearning
2. Целевой формат: «цифровой учебник»
3. Подготовительной работы — много
4. Методических навыков надо побольше
5. Времени на разработку — тоже
6. Ни один «Фёдор в космосе» не нужен



В каком формате можно делать 
4C/ID-учебники?

«Можно» — в любом, «может подойти лучше» 
— в лонгридах, т.к. это уже учебник: быстрая 
навигация по урокам и страницам; 
мультимедийность в рамках одного окна 
(видео, упражнения, файлы, ссылки и др.)



Кто должен проектировать 
такие курсы?

Проектировать — методист. Создавать —
команда. Классический «разработчик 
электронных курсов 10-в-1» не справится: 
если справится с одним курсом, не справится 
с потоком.



Как цифровым учебником 
научить говорить с людьми?

Никак. Цифровым учебником вы можете 
рассказать, как оно бывает и к чему надо 
стремиться. А учиться говорить люди 
должны словами через рот.



Где учиться их создавать?

Книжку почитать, в гайдлайн заглядывать
и, конечно, проектировать, собирать 
и тестировать на живых людях. Таков путь.

https://events.skillbox.ru/4cid
https://lllab.eu/4cidguideline


Филипп Чурилов

philipp@ecourse.studio

t.me/philanek и t.me/content_notes

ecourse.studio и longread.media
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