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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы педагогического моделирования, 
применяемого при исследовании проблем высшей школы. Отмечается, что метод моделирования яв-
ляется составляющей методологии научных исследований. Он позволяет определять приоритет-
ные направления решения проблемы исследования через учет существенных факторов влияния и 
взаимосвязей между ними. Авторы приходят к выводу, что педагогическое моделирование позволяет 
спроектировать средства и цели развития и изменения педагогических процессов в высшей школе. 
Поэтому модель должна содержать методологические основы, методы, средства и способы изме-
рения эффективности этих изменений, критерии оценки эффективности самой модели и конечный 
результат.
Ключевые слова: метод моделирования, модель, педагогика, теоретико-методологический анализ, 
научные исследования, высшая школа.

Abstract: the article discusses theoretical foundations of pedagogical modeling used in the study of problems in 
higher education. It is noted that the modeling method is a component of the methodology of scientifi c research. 
It allows to determine priority directions for solving a research problem by considering signifi cant infl uencing 
factors and the relationships between them. The authors conclude that pedagogical modeling makes it possible 
to design the means and goals of development and change in pedagogical processes in higher education. 
Therefore, the model should contain methodological foundations, methods, means and methods for measuring 
the effectiveness of these changes, criteria for assessing the effectiveness of the model itself and fi nal result.
Key words: modeling method, model, pedagogy, theoretical and methodological analysis, scientifi c research, 
high school.

Историческое зарождение процесса модели-
рования как метода научного познания происхо-
дило постепенно. Начиная с древних времен, мо-
делирование внедряли в разные отрасли науки. 
В дальнейшем оно претерпело ряд трансформа-
ций в таких областях научного знания, как инжене-
рия, история, химия, физика, педагогика и др. Па-
раллельно с моделированием быстрыми темпами 
развивалось такое понятие, как методология. Эти 
два компонента научного познания получали свое 
развитие в разных науках независимо друг от дру-
га и cо временем научное сообщество пришло к 
выводу, что моделирование – это составляющая 

методологии научных исследований. Н. М. Бо-
рытко, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, В. А. Сласте-
нин, Е. Н. Шиянов обозначили моделирование как 
метод научного познания и признали его универ-
сальным для применения в научных исследовани-
ях, в том числе по педагогике высшей школы [1; 2].

Анализ литературных источников по пробле-
матике моделирования позволяет раскрыть поня-
тие «модель» применительно к задачам научного 
исследования. Оно имеет латинское происхож-
дение: «modulus» − мера. В научной литературе 
понятие «модель» рассматривается в нескольких 
значениях. Согласно Философскому энциклопе-
дическому словарю, «модель» толкуется как «ана-
лог (схема, структура, знаковая система) опреде-
ленного фрагмента природной или социальной 
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реальности, продукта человеческой культуры, 
концептуально-теоретического образования» [3, 
с. 382]. Согласно Педагогическому словарю, мо-
делирование понимается как «построение копий, 
моделей педагогических материалов, явлений и 
процессов» [4, с. 85]. Основной целью процесса 
моделирования считается схематическое изобра-
жение изучаемых объектов.

А. А. Деркач и Е. В. Селезнева рассматрива-
ют модель как некую гипотезу, согласно которой 
в рамках заданных систем представлена модель, 
заданная целью и предполагающая конечный ре-
зультат. Компонентный состав модели определя-
ется особенностями моделируемого объекта и це-
лью, поставленной перед субъектом [5].

Моделирование представляют также как про-
цесс конструирования, в основе которого лежит 
изучение свойств некоего объекта в виде дубли-
ката, который воспроизводит те же свойства, ком-
поненты и системные связи, как и оригинал. При 
построении модели, таким образом, все струк-
турные элементы системы оригинала переносят-
ся в модель-дубликат. Процесс создания новой 
модели дает возможность всестороннее изучить 
свойства, характеристики и особенности объек-
та. Такое замещение с помощью метода модели-
рования позволяет описать изучаемый объект по 
упрощенной схеме [6–8].

Тео ретико-методологический анализ педа-
гогических и психологических работ С. И. Ар-
хангельского, С. А. Машникова, В. И. Михеева, 
Н. Н. Нечаева, посвященных изучению метода 
моделирования, позволяет выделить его поло-
жительные стороны. Так, благодаря применению 
этого метода, у субъекта появляется возможность 
совершать эксперименты с моделью, которая яв-
ляется более доступным объектом для изучения, 
чем психическая реальность; модель предстает 
как совокупная система входящих в нее взаимо-
связанных элементов, что позволяет изучить ее 
на всех уровнях, рассмотреть внутреннюю орга-
низацию психического или педагогического явле-
ния, проверить правильность выдвинутой ранее 
гипотезы [9; 10]. Метод моделирования способ-
ствует появлению новых понятий и уточнению 
прежних.

Применение метода моделирования в педа-
гогических исследованиях на современном этапе 
достаточно ограничено, даже при условии выше-
описанных преимуществ. Это обусловлено рядом 
сложностей, возникающих при применении заим-
ствованных из точных наук методов, к которым от-
носится моделирование, в науках гуманитарных. 
Широкое внедрение метода моделирования в пе-
дагогических исследованиях возможно при усло-

вии его приспособления к особенностям гумани-
тарных наук [11–13].

Э. П. Комаровой были обозначены следующие 
положительные стороны педагогического модели-
рования [14]:

а) при конструировании модели учитываются 
не только существующие связи предметной об-
ласти, но также и желательные. Конкретная цель 
исследования является основой построения мо-
дели;

б) модель создается с учетом общего содер-
жания, а также отдельных компонентов и взаимо-
связей исследуемого объекта;

в) построение модели позволяет выявить фак-
торы и процессы, влияющие на детерминацию 
функционирования исследуемого объекта с уче-
том текущего состояния.

Анализируя возможности педагогического мо-
делирования, можно сформулировать исходные 
условия применения моделирования в исследо-
ваниях по педагогике высшей школы.

Педагогическое моделирование основывается 
на перманентной сменности педагогических про-
цессов, явлений и систем, особенностей субъ-
ектов образовательного пространства, исследо-
вания которых невыполнимы без достаточного 
обобщения. Учет комплекса всех переменных, 
факторов и условий воздействия на изучаемый 
педагогический феномен может существенно пе-
регрузить модель, что делает невозможным ва-
лидную фиксацию ее состояния в определенном 
временнóм промежутке.

Актуальность применения педагогического 
моделирования определяется сложностью изме-
рительных процессов в исследованиях по педаго-
гике высшей школы. Причина – отсутствие объек-
тивных критериев и соответствующих им валид-
ных средств определения уровня эффективности 
определенных педагогических феноменов.

Отсутствие объективных возможностей ис-
черпывающего описания педагогических явлений, 
процессов и систем определяет реальные пред-
посылки их изучения путем формализации, схе-
матизации и упрощения в форме моделей для 
отслеживания отдельных определяющих качеств 
и характеристик. В этом случае педагогические 
исследования осуществляются не напрямую, а 
средствами моделирования.

При условии высокого уровня обобщения 
спроектированная модель имеет потенциал для 
разносторонних интерпретаций и разработки тех-
нологий реализации модельных решений, т. е. об-
ладает жизнеспособностью к реализации в прак-
тических измерениях образовательного простран-
ства вуза.
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Таким образом, модель – это концептуаль-
ный инструмент, аналог определенного фрагмен-
та социальной действительности, который служит 
для хранения и расширения знаний о свойствах и 
структуре моделируемых процессов.

Создаваемая для педагогического исследова-
ния проблем высшей школы модель дает возмож-
ность спрогнозировать развитие изучаемого про-
цесса или явления в виде сценария вероятного 
решения рассматриваемой в исследовании про-
блематики. Применяя методы наблюдения, экспе-
римента и другие в педагогических исследованиях 
по тематике высшей школы, зачастую не удается 
получить качественные результаты. Тем не менее 
исследования, опирающиеся на метод моделиро-
вания, свидетельствуют о действительной эффек-
тивности применения этого метода.

В качестве примера педагогического модели-
рования в исследованиях по педагогике высшей 
школы приведем разработанную модель форми-
рования в вузе медиакомпетентности будущих 
учителей средствами смешанного обучения. Эта 
модель включает в себя пять блоков: целевой, те-
оретико-методологический, содержательный, ор-
ганизационно-деятельностный и результативно-
рефлексивный. В целевом блоке выделена цель, 
которая заключается в формировании медиаком-
петентности будущих учителей средствами сме-
шанного обучения. В теоретико-методологиче-
ском блоке обозначены методологические подхо-
ды (системный, контекстный, социализирующий, 
технологический) и основные принципы (визуа-
лизации, индивидуализации, самостоятельности, 
совместной деятельности, актуализации, инте-
рактивности, целостности). Содержательный блок 
включает в себя когнитивный, деятельностный, 
рефлексивный компоненты. Организационно-дея-
тельностный блок охватывает технологию форми-
рования медиакомпетентности будущих учителей 
средствами смешанного обучения, состоящую 
из этапов формирования медиакомпетентности, 
функций (обучающей, информационной, кон-
трольно-корректирующей, мотивационной, нова-
торской, социальной, профессиональной, про-
гностической, организационно-управленческой), 
форм (групповой работы, практических занятий, 
самостоятельной работы, вебинаров, веб-квестов, 
мультимедийной презентации, электронного порт-
фолио), методов (устного, письменного, програм-
мированного, комбинированного), средств (виде-
офильмов, видеолекций, аудио- и видеозаписей, 
научных социальных сетей и электронных ресур-
сов, цифровых платформ для индивидуального и 
группового онлайн-обучения, инструментов для 

визуализации данных, мультимедийных учебных 
курсов и др.). Результативно-рефлексивный блок 
представлен критериями и показателями: знани-
евый критерий (показатели: знание и понимание 
функций и возможностей образовательных медиа-
ресурсов; представления о возможностях исполь-
зования образовательных медиаинформации и 
медиапродуктов в педагогической деятельности), 
операциональный критерий (показатели: готов-
ность использовать медиаресурсы; способность и 
умение создавать образовательные медиапродук-
ты (мультимедийные презентации, видеоролики, 
видеоблоги, медиатексты и т.д.)); оценочно-реф-
лексивный критерий (показатели: способность и 
умение анализировать и оценивать целесообраз-
ность использования различных медиаресурсов 
на занятиях; способность и умение критически 
оценивать самостоятельно созданные медиапро-
дукты для образовательных целей, а также соз-
данные медиапродукты другими студентами; спо-
собность к оценке собственной образовательной 
деятельности и других студентов в использова-
нии медиаресурсов и создании образовательных 
медиапродуктов). В этом же блоке фигурируют 
уровни (недостаточный, базовый, продвинутый). 
Результатом является повышение уровня сфор-
мированности медиакомпетентности будущих 
учителей средствами смешанного обучения.

Подводя итоги, можно заключить, что моде-
лирование является методом педагогического 
исследования, который позволяет определять 
приоритетные направления в изучении проблем 
высшей школы через учет существенных факто-
ров влияния на исследуемый феномен и взаи-
мосвязей между ними. Педагогическое модели-
рование – это процесс создания педагогической 
модели как формализованного воспроизведения 
структуры проблемы исследования. Для суще-
ствующих педагогических систем моделирование 
является отражением характеристик таких систем 
в специально созданном объекте (педагогической 
модели); для инновационных педагогических си-
стем – это этап проектирования прогностической 
модели изучаемого явления, процесса или си-
стемы. Педагогическое моделирование позволя-
ет спроектировать перспективы, цели и средства 
развития и видоизменения педагогических про-
цессов, которыми характеризуется функциониро-
вание высшей школы. Поэтому модель должна 
содержать результаты анализа существующего 
положения объекта моделирования, методы и 
средства его видоизменения и способы измере-
ния эффективности предполагаемых педагогиче-
ских изменений.
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