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Аннотация. В статье рассматривается проблема проверки валидности организационно-деятельностных 

педагогических моделей. Такие модели могут быть также названы структурно-функциональными, так как 

отражают структуру и функциональные отношения между компонентами педагогической деятельности, 

направленной на создание условий для формирования целевых качеств у обучаемых. Выделяют два вида 

валидности: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя валидность педагогической модели означает, что модель 

должна адекватно отражать процесс формирования целевого качества, её составные компоненты и связи между 

ними. Внешняя валидность педагогической модели означает возможность её использования в новых 

организационных условиях, на других популяциях обучаемых. Автором исследования было проанализировано 

57 диссертаций по педагогике, защищенных с 2022 по 2024 годы. Было выявлено использование 

организационно-деятельностных моделей в половине рассматриваемых случаев (50,2 %). В большинстве 

случаев использования педагогических моделей они проверялись на внутреннюю валидность с применением 

экспериментального плана с контрольной и экспериментальной группами и предварительным и итоговым 

тестированием обучаемых. Такая проверка педагогических моделей проводилась в среднем в 81,7 % случаев. 

В остальных случаях контрольных групп не создавалось и проверка внутренней валидности строилась на 

сопоставлении результатов исходного и итогового замера формируемых целевых качеств. Проверка внешней 

валидности проводилась гораздо реже – в 37,2 % диссертационных исследований. Она базировалась на 

сопоставлении результатов нескольких экспериментальных групп, которые создавались в разных 

образовательных организациях и регионах, то есть в разной социально-культурной среде. Делается вывод 

о необходимости разработки обязательных требований к проверке внутренней и внешней валидности 

организационно-деятельностных моделей в педагогических исследованиях. 

Ключевые слова: организационно-деятельностные педагогические модели; структурно-функциональные 

педагогические модели; внутренняя валидность педагогичиеских моделей; внешняя валидность педагогических 

моделей; диссертационные исследования в педагогике 

Для цитирования: Симановский А. Э. Валидность организационно-деятельностных моделей в педагогике // 

Ярославский педагогический вестник. 2025. № 1 (142). С. 8–18. http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2025-1-142-

8. https://elibrary.ru/CJZHSI  

https://elibrary.ru/CJZHSI


Ярославский педагогический вестник – 2025 – № 1 (142) 

Валидность организационно-деятельностных моделей в педагогике 9 

 

GENERAL PEDAGOGY,  

HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

Original article 

Validity of organizational and activity models in pedagogy 

Andrey E. Simanovsky 
Doctor of pedagogical sciences, candidate of psychological sciences, head of department of special (correctional) 

pedagogy and psychology, Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, 

Respublikanskaya st., 108/1 

simanovsky@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-8294-4915  

Abstract. The article discusses the problem of checking the validity of organizational and activity pedagogical models. 

Such models can also be called structural-functional, as they reflect the structure and functional relationships between the 

components of pedagogical activity aimed at creating conditions for the formation of students’ target qualities. There are 

two types of validity: internal and external. The internal validity of the pedagogical model means that the model must 

adequately reflect the process of forming the target quality, its components and the connections between them. The external 

validity of the pedagogical model means the possibility of its use in new organizational conditions, on other populations of 

students. The author of the study analyzed 57 dissertations in pedagogy, defended from 2022 to 2024. The use of 

organizational and activity models was revealed in half of the cases under consideration (50,2 %). In most cases of using 

pedagogical models, they were tested for internal validity using an experimental plan with control and experimental groups 

and preliminary and final testing of trainees. Such a test of pedagogical models was carried out on average in 81,7 % of 

cases. In other cases, no control groups were created and the internal validity check was based on a comparison of the 

results of the initial and final measurement of the formed target qualities. Verification of external validity was carried out 

much more seldom in 37,2 % of dissertation studies. It was based on a comparison of the results of several experimental 

groups that were created in different educational organizations and regions, that is, in a different socio-cultural 

environment. It is concluded that it is necessary to develop mandatory requirements for checking the internal and external 

validity of organizational and activity models in pedagogical research. 
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Введение 

Научное познание предполагает выявление 

в объекте познания закономерностей, взаимосвя-

зей, особенностей, которые помогают понять 

происходящие с этим объектом процессы, пред-

видеть возможные результаты деятельности 

в отношении этого объекта, конструировать 

окружающую действительность в соответствии 

с ограничениями и условиями, которые задаются 

используемым материалом и окружающей ситуа-

цией. Действенным инструментом такого позна-

ния является моделирование. Модели изучаемых 

процессов и состояний позволяют выявить скры-

тые свойства изучаемого объекта, особенности 

протекания изучаемых процессов при введении 

разных условий и определить границы допусти-

мых условий при разных режимах функциониро-

вания изучаемого объекта [Галустян, 2024].  

Особенность педагогического моделирования 

заключается в том, что предметом педагогиче-

ской науки являются процедуры, методы, прие-

мы и технологии, то есть искусственные кон-

струкции, порожденные человеческим разумом. 

Искусственный характер изучаемых процессов 

создает иллюзию полной произвольности 

и управляемости данных процессов. Нередко ка-

жется, что, четко осознавая цель и зная методы 

её достижения, можно легко добиваться нужного 

результата. Однако обучающиеся (дети, под-

ростки, взрослые) имеют собственные физиоло-

гические и психологические особенности и огра-

ничения, которые необходимо учитывать, гибко 

варьируя образовательные методы и приемы. 

Также существуют объективные пространствен-

но-времененные ограничения, которые нужно 

учитывать при реализации любого процедурного 

знания. Наконец, объекты педагогического воз-

https://elibrary.ru/CJZHSI


Ярославский педагогический вестник – 2025 – № 1 (142) 

А. Э. Симановский 10 

действия находятся в сложной социально-

культурной среде, которая также накладывает 

целый ряд ограничений на реализацию методов, 

приемов и технологий. Таким образом, реализа-

ция любого педагогического замысла должна 

сопрягаться с целым комплексом условий, воз-

можностей и ограничений, накладываемых 

окружающей ситуацией, физиологическими и 

психологическими особенностями обучаемых. 

Далеко не все можно предусмотреть и предви-

деть. Поэтому моделирование в педагогике 

должно стать продуктивным инструментом, поз-

воляющим создавать эффективные процедуры, 

способные гибко подстраиваться под разные 

условия, учитывающие весь комплекс методов и 

технологий, прежних знаний, умений и навыков, 

которые становятся базой и предпосылкой фор-

мирования новых знаний, умений и навыков. 

Сегодня основной формой педагогического 

моделирования являются организационно-

деятельностные модели, которые отражают про-

цесс проектирования образовательной или вос-

питательной деятельности по достижению нуж-

ных качеств у обучающихся. Такие модели ино-

гда называют структурно-функциональными, так 

как они отражают функциональные отношения 

между разными структурными компонентами 

педагогической деятельности [Колесников, 

2012]. Также существует предложение называть 

такие модели сущностными, так как воплощен-

ные в модели структурные элементы и взаимо-

связи отражают концептуальные, существенные 

моменты педагогической деятельности [Писа-

ренко, 2024]. Достаточно часто педагогические 

исследования посвящаются проверке адекватно-

сти и эффективности таких моделей. Если такой 

проверки не проводить, существует большой 

риск создания социальных утопий – нежизнеспо-

собных педагогических проектов, которые в ре-

альной педагогической деятельности либо не-

возможны, либо требуют слишком больших вре-

менных, энергетических, экономических затрат. 

Если же модель показывает свою эффективность, 

экологическую и экономическую целесообраз-

ность, то такая модель должна рекомендоваться 

к широкому использованию.  

Результаты исследования 

Структура и содержание организационно-

деятельностных моделей в педагогике 

Объектом моделирования в педагогике могут 

быть как отдельные педагогические явления, так и 

сложные комплексные процессы, включающие 

все этапы педагогической деятельности, начиная с 

проектирования и целеполагания, заканчивая 

оценкой полученных результатов. В данной рабо-

те будут рассматриваться модели, которые охва-

тывают весь цикл педагогического труда. Такие 

модели имеют субъективно-объективный харак-

тер, так как они включают как субъективные 

(внутренние) процессы: целеполагания, контроля, 

коррекции, оценивания; так и объективные 

(внешние) компоненты: действия, операции, ме-

тодические приемы и технологии, необходимые 

организационные и методические условия и ин-

ституции [Ван Мэнчжу, 2022; Камнев, 2020; 2021; 

Фуртова, 2023; Шипков, 2022]. Рассмотрим по-

добную модель на примере исследования 

А. Н. Мироновой [Миронова, 2023; 2024]. Модель 

складывается из четырех компонентов, которые 

отражают основные этапы педагогического труда.  

Первый компонент – концептуально-целевой – 

моделирует процесс педагогического целеполага-

ния. Он складывается из учета государственного и 

общественного запроса на подготовку студентов с 

определенными качествами, в частности готовых 

использовать в своей профессиональной деятель-

ности субъектно-ориентированные технологии. 

С учетом общественного запроса формулируется 

цель педагогической деятельности и подбираются 

соответствующие подходы и принципы ее осу-

ществления. В частности в исследовании 

А. Н. Мироновой обозначаются следующие подхо-

ды: аксиологический, субъектно-ориентированный 

и рефлексивно-деятельностный. Указанные подхо-

ды дополняются следующими принципами: под-

держка индивидуальности и развитие субъектно-

сти, самостоятельного и свободного выбора со-

держания и форм деятельности, прогнозирования и 

проектирования индивидуальной образовательной 

деятельности (ИОД); личностной и профессио-

нальной перспективы; самоанализ и рефлексия 

[Миронова, 2023; 2024]. 
Второй компонент – содержательный, кото-

рый отражает предметное содержание обучения 
студентов. Он включает перечень и структуру 
тех качеств, которые необходимо сформировать 
у студентов, чтобы те смогли использовать 
в своей педагогической практике субъектно-
ориентированные технологии. Так, по мнению 
автора, у студента должны быть сформированы 
теоретические, практические и методические 
компетенции. В данном разделе модели также 
отражены дисциплины учебного плана и виды 
учебных занятий, в рамках которых планируется 
формировать целевые качества у будущего про-
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фессионала: практические и теоретические заня-
тия, учебные и производственные практики.  

Третий компонент – организационный. Этот 
компонент модели обозначает комплекс педаго-
гических средств (технологий, форм, методов, 
приемов), которые необходимо использовать 
в процессе реализации образовательной деятель-
ности в вузе для формирования целевых профес-
сиональных качеств у студентов. К примеру, 
предлагаются технологии развития критического 
мышления; методы, включенные в технологию 
ТРИЗ (теорию решения изобретательских задач), 
приемы самодиагностики, планирования, взаим-
ного оценивания, рефлексии собственной дея-
тельности и др. 

Четвертый компонент модели – аналитико-
результативный. Он включает критерии и показа-
тели оценки итога образовательной деятельности, 
позволяет определить степень и уровень готовно-
сти студента к реализации заданной функции – ис-
пользованию субъектно-ориентированных техно-
логий. Автор описывает мотивационный, когни-
тивный, действенно-практический критерии, а 
также степень субъектности позиции студента. 
Уровней подготовки выделяется три: репродук-
тивно-исполнительский, конструктивно-
аналитический и субъектный. Как правило, компо-
ненты модели изображаются на рисунке как по-
следовательные этапы осуществления деятельно-
сти. Между ними обозначаются связи с помощью 
стрелок, демонстрирующих направление деятель-
ности. Также нередко концептуально-целевой 
компонент модели соединяется взаимно направ-
ленными стрелками с аналитико-результативным 
компонентом, демонстрируя обратную связь меж-
ду процессами педагогического целеполагания и 
оцениванием конечных результатов. Это дает воз-
можность оперативно корректировать педагогиче-
ский процесс [Ахметова, 2021]. 

Проверка адекватности и эффективности 

организационно-деятельностных педагогиче-

ских моделей – проблема внутренней валидно-

сти 
Для оценки предлагаемой модели в педагоги-

ке используется понятие «педагогическая валид-
ность» [Дахин, 2010]. Педагогическая валид-
ность – это соответствие модели тем реальным 
процессам и структурам, которые она отобража-
ет. При этом отмечается, что педагогическая ва-
лидность должна включать концептуальный, 
критериальный и количественный аспекты. Это 
означает, что валидная модель не просто должна 
описывать изучаемые педагогические процессы, 
но и содержать операциональные критерии, ко-

торые позволяют: соотнести компоненты модели 
с элементами педагогической реальности; оце-
нить уровень выраженности каждого действую-
щего на изучаемое явление фактора; выразить 
отношения, возникающие между различными 
компонентами модели в количественной форме.  

Как известно, понятие валидность может быть 
применено по отношению к любой исследова-
тельской процедуре. При этом в науке различают 
внутреннюю и внешнюю валидность исследова-
ния [Кэмпбелл, 1980]. Внутренняя валидность 
означает степень соответствия содержания и ре-
зультатов исследования тем замыслам и целям, 
ради которых это исследование проводилось. То 
есть внутренне валидное исследование (экспе-
римент) позволяет исследователю исключить 
случайные, несущественные факторы влияния на 
исследуемое явление, понять механизм взаимо-
связи отдельных компонентов модели, точно 
определить необходимые организационно-
педагогические условия реализации педагогиче-
ского процесса. Если рассматривать педагогиче-
ское моделирование как основу педагогического 
исследования, то к любой педагогической моде-
ли также можно применить понятие внутренняя 
валидность. Это позволяет сформулировать во-
прос о возможных и необходимо достаточных 
способах проверки внутренней валидности. По 
аналогии с валидностью диагностических зада-
ний, в которой выделяют разные виды валидно-
сти (содержательную, критериальную, прогно-
стическую и др.), валидность педагогической 
модели также может быть рассмотрена с позиции 
разных аспектов: концептуального, критериаль-
ного и количественного [Холина, 2015].  

Концептуальный аспект означает проверку на 
соответствие между принятым подходом, прин-
ципами и выбранными методами и формами ра-
боты. Также концептуальный аспект проверки 
должен включать теоретическую обоснованность 
отдельных компонентов педагогической деятель-
ности, логичность включения в процедуру педа-
гогической деятельности различных операцион-
ных компонентов (методов, технологий, приемов) 
и соответствие между этими операционными 
компонентами и целевыми качествами, которые 
должны быть сформированы. Должно прослежи-
ваться концептуальное соответствие между 
структурой качеств, которые должны быть сфор-
мированы (содержательный компонент модели), и 
критериями и показателями результативности, 
которые содержатся в четвертом, аналитико-
результативном компоненте модели. Концепту-
альная проверка, прежде всего, опирается на ши-
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рокую педагогическую теорию, понимание орга-
низационно-управленческих и психологических 
механизмов взаимодействия между отдельными 
компонентами модели. Если концептуальная про-
верка выявляет недостаток (нехватку) объясни-
тельных концептуальных механизмов, отсутствие 
понимания сущности взаимосвязи между некото-
рые компонентами модели, нелогичность вклю-
чения тех или иных элементов и отсутствие логи-
ческих связей между первым, вторым, третьим и 
четвертым компонентами модели, то такая модель 
не сможет помочь на практике отсечь лишнее и 
сосредоточится на главном, будет неэффективной 
и громоздкой, включающей много лишних, слу-
чайных элементов.  

Критериальный аспект валидности является 
основой эмпирической проверки модели. Он 
должен опираться на грамотную операционали-
зацию использованных понятий, понимание 
структуры целевых качеств, которые планирует-
ся сформировать. В конечном итоге он позволяет 
выявить количественные показатели результа-
тивности модели.  

Количественные аспект валидности означает 
грамотную интерпретацию полученных в иссле-
довании цифровых данных. Эта интерпретация, 
с одной стороны, должна опираться на концепту-
альные основы модели, с другой – отражать со-
отношение критериев и показателей, определя-
ющих развитие проектируемого процесса педа-
гогической деятельности. Таким образом, все три 
аспекта выявления внутренней валидности взаи-
мосвязаны и не могут существовать по отдельно-
сти друг без друга. При этом педагогические мо-
дели могут иметь разную степень детализации. 
Модели, в которых не прописаны конкретные 
механизмы взаимосвязей, а определяются лишь 
входные и выходные характеристики, называют 
моделью «черного ящика». Входные характери-
стики – это описание действий педагога, а вы-
ходные характеристики – это замер желаемых 
качеств личности у обучаемого или воспитанни-
ка. Такие модели иногда используются в педаго-
гике [Асауленко, 2016; Упшинская, 2011], но они 
не позволяют понять исследователю сущности 
происходящих в деятельности процессов. По-
этому черные ящики должны постепенно запол-
няться компонентами и взаимосвязями, получае-
мыми в ходе педагогических и психологических 
исследований. Таким образом, проверка адекват-
ности и эффективности педагогической модели, 
прежде всего, означает выявление её внутренней 
валидности. Если внутренняя валидность модели 
высокая, то модель достаточно адекватно струк-

турно и содержательно отражает процессы, дей-
ствия и операции (технологии, методы, приемы), 
которые необходимо осуществить для достиже-
ния целевого педагогического эффекта.  

Проверка внешней валидности организаци-

онно-деятельностных педагогических моделей 
Внешняя валидность означает возможность 

использования результатов данного исследова-
ния в отношении широкого спектра ситуаций и 
условий. Перенос результатов на другие ситуа-
ции позволяет обобщить данные эксперимента и 
сделать результаты исследования ценным науч-
ным приобретением. Внешняя валидность моде-
ли будет высокая, если исследователь учитывает 
социально-средовые, психологические и куль-
турные факторы, которые могут влиять на внед-
рение и масштабирование предлагаемой педаго-
гической модели. Также для внешней валидно-
сти важно учитывать экономическую целесооб-
разность предлагаемого проекта, так как модель 
любого проекта явно или неявно будет конкури-
ровать с другими проектами, требовать исполь-
зования определенных пространственно-
временных ресурсов. Высокая внешняя валид-
ность модели является основой для функции 
прогнозирования будущих результатов в случае 
использования данной модели в практической 
педагогической деятельности.  

Поскольку педагогическая деятельность все-
гда осуществляется в социокультурном контек-
сте, она должна быть вписана в социальные, эко-
номические и политические общественные от-
ношения. С позиции системного подхода педаго-
гические системы называют открытыми. Их 
функционирование и развитие всегда должно 
поддерживаться социумом, и в случаях возник-
новения противоречивых отношений между це-
лями и задачами системы и внешними ресурсами 
и условиями педагогическая деятельность либо 
деформируется, подстраиваясь под внешнюю 
реальность, либо прекращается. Таким образом, 
любой педагогический проект, не соответствую-
щий внешним условиям его осуществления, – 
нежизнеспособен. Он не может быть повторен 
в новых условиях и масштабирован. Поэтому 
проверка внешней валидности педагогической 
модели должна включать экспертизу социально-
культурной среды, психологических и социаль-
ных стереотипов, экономических, временных, 
материально-технических и психологических 
ресурсов, необходимых для его осуществления. 
При оценке социально-культурной среды и пси-
хологических и социальных стереотипов важно 
выявить системы ожиданий потребителей обра-
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зовательных услуг – самих обучающихся, их ро-
дителей и работодателей. Также важно оценить 
системы ожиданий и ресурс возможностей педа-
гогических работников – людей, которые долж-
ны непосредственно реализовывать данную пе-
дагогическую модель.  

Проверка внешней валидности может быть 
концептуальной – как выявление соответствия 
между системными отношениями внутри модели и 
культурными ценностями, преобладающими 
в обществе, соотнесение материально-технических 
и экономических затрат и экономических ресурсов 
и возможностей окружающей среды.  

Также проверка может быть эмпирической, 
когда авторы педагогического проекта реализу-
ют его на разных экспериментальных площад-
ках, с разными условиями его реализации. Воз-
можность реализовать педагогическую модель 
в разных экспериментальных условиях и на раз-
ных группах обучающихся позволяет сделать 
вывод о степени её универсальности, примени-
мости для различных ситуаций и категорий обу-
чающихся. Примером такой проверки может 
служить исследование Т. В. Лушниковой, в ко-
тором разрабатывалась модель доступности до-
полнительного образования для детей из сель-
ской местности [Лушникова, 2021; 2022]. В дан-
ном исследовании сравнивается реализация мо-
дели доступности дополнительного образования 
на базе шести экспериментальных площадок 
(Кладовицкая, Отрадновская, Ломовская, Сре-
тенская, Дмитриевская, Стогинская школы). 
В каждой из сельских школ, на базе которых 
внедрялась модель доступности дополнительно-
го образования, замерялись показатели результа-
тивности модели: заинтересованность, психоло-
гическая комфортность, профессиональное са-
моопределение, социализированность детей. 
Сравнение показателей результативности, полу-
ченных с разных экспериментальных площадок, 
позволило автору сделать выводы о наличии об-
щих и специфических (вариативных) механизмов 
реализации спроектированной модели. Выявле-
ние общих механизмов, которые могут быть за-
действованы при внедрении модели в любой 
сельской школе, и говорит о высокой внешней 
валидности исследуемой педагогической модели 
[Лушникова, 2022].   

Внешнюю валидность, предусматривающую 
перенос модели в новые организационно-
педагогические условия, называют экологиче-
ской, а возможность переноса на новые популя-
ции обучающихся – популяционной. 

В состав экологической валидности могут 
входить экономические, материально-
технические и культурно-ценностные факторы 
среды. Такие факторы могут замеряться с помо-
щью опросов общественного мнения, монито-
ринга экономических возможностей образова-
тельных систем, оценки возможности дополни-
тельного привлечения материальных, временных 
и финансовых ресурсов. Совокупное влияние 
факторов окружающего пространства образует 
тенденции и закономерности, которые могут 
определять и специфику формирования целевого 
(требуемого) качества у обучающихся и воспи-
танников. Такой метасистемный анализ позволя-
ет уже не только выявить основные (сущност-
ные) механизмы формирования целевых качеств, 
а разработать типологический подход, в котором 
в зависимости от выраженности тех или иных 
внешних экологических факторов могут быть 
выделены разные стратегии и механизмы фор-
мирования целевых качеств.  

Метод исследования и его результаты 

Учитывая важность проверки внутренней и 
внешней валидности педагогических моделей бы-
ло решено провести анализ текстов диссертаци-
онных исследований по педагогической тематике 
и выявить реальную ситуацию в области построе-
ния и проверки организационно-деятельностных 
моделей. В ходе анализа текстов исследований 
фиксировалось: основной теоретический кон-
структ, применяемый автором исследования, ис-
пользование в качестве основного теоретического 
конструкта понятия организационно-
деятельностной модели или её аналогов, способы 
эмпирической проверки педагогической модели, 
возможности для её обобщения и тиражирования. 
Анализировались тексты авторефератов и статей, 
в которых были отражены основные результаты 
диссертационных исследований. Эмпирической 
базой для анализа стали кандидатские и доктор-
ские диссертации, защищенные в РФ с 2022 по 
2024 год по специальностям 5.8.1 – Общая педа-
гогика, история педагогики и образования (2023–
2024 годы) – 11 диссертаций, 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования 
(2022 год) – 22 диссертации; 13.00.08 – Теория и 
методика профессионального образования (2022 
год) – 24 диссертации. Таким образом, всего было 
проанализировано 57 диссертационных исследо-
ваний. Из них – пять диссертационных исследо-
ваний на соискание степени доктора педагогиче-
ских наук, остальные 52 исследования – на соис-
кание кандидата педагогических наук. 
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Было выявлено, что понятие педагогическая 
модель используется как главный теоретический 
конструкт в работах 2023–2024 года 5 раз 
(45,5 %); в работах 2022 года по общей педаго-
гике, истории педагогики и образования – 11 раз 
(50 %); в работах 2022 года по теории и методике 
профессионального образования – 13 раз 
(54,2 %). Всего в рассматриваемых диссертациях 
понятие педагогическая модель использовалось 
29 раз, что составило 50,9 % от всего количества 
исследований. Названия педагогических моделей 
в работах варьировались. Встречались следую-
щие названия: организационно-деятельностная 
модель, структурно-функциональная модель, ор-
ганизационно-методическая модель, структурно-
содержательная модель и просто модель разви-
тия. Во всех случаях педагогическая модель 
представляла собой алгоритм организационно-
педагогических действий, которые должны были 
привести к формированию нужного целевого 
качества у обучающихся или воспитанников. Ес-
ли в тексте авторефератов понятие педагогиче-
ская модель отсутствовало, то способы проверки 
основного теоретического конструкта работы не 
анализировались. В таких работах в качестве ос-
новного теоретического конструкта использова-
лись следующие понятия: педагогические усло-
вия [Илюхина, 2021; Иванченко, 2019]; педаго-
гическая концепция [Аюпов, 2021], комплексно-
целевая программа [Иванов, 2021]; технология 
[Краснов, 2021]. Также организационно-
деятельностные модели отсутствовали в иссле-
дованиях по истории педагогики.  

Самым распространенным способом проверки 
внутренней валидности предложенной педагоги-
ческой модели являлся экспериментальный план 
с предварительным и итоговым тестированием и 
использованием контрольной и эксперименталь-
ной групп. Такая проверка осуществлялась в ис-
следованиях 2023–2024 годов (Общая педагоги-
ка, история педагогики и образования) – 3 раза 
(60 %); 2022 года (Теория и методика професси-
онального образования) –11 раз (85 %); 2022 года 
(Общая педагогика, история педагогики и обра-
зования) – 11 раз (100 %). В остальных случаях 
контрольные группы не создавались, и эмпири-
ческая проверка эффективности модели осу-
ществлялась с использованием сравнения пред-
варительной и итоговой диагностики [Ляшев-
ская, 2023; Сухристина, 2021]. Эмпирическая 
проверка отдельных компонентов и отдельных 
связей и отношений внутри предложенных моде-
лей не проводилась ни в одном из анализируе-
мых исследований. Также ни один из авторов 

исследований не изучал отдельные факторы, 
предположительно влияющие на формируемое 
качество. Все факторы, которые должны, по 
мнению авторов исследования, способствовать 
успешной реализации моделей, рассматривались 
как бинарные (либо такой фактор присутствует, 
либо отсутствует). К примеру, автор пишет 
о том, что для развития творческих качеств 
у студентов необходимо такое условие, как пси-
холого-педагогическая поддержка со стороны 
преподавателя. Под такой поддержкой автор по-
нимает проведение консультаций и оказание ме-
тодической помощи при изучении культурного 
наследия и национальных традиций своего реги-
она. Однако о количестве и глубине таких кон-
сультаций и объеме методической помощи во-
прос в исследовании не поднимается [Ахметши-
на, 2020; 2021]. 

Проверка внешней валидности в рассматрива-
емых исследованиях анализируется с точки зре-
ния возможности тиражирования предложенной 
модели на другие образовательные организации 
или на другие регионы. Так, к примеру, 
в исследовании А. Ю. Асриева педагогическая 
модель кадетского образования проходила эмпи-
рическую проверку в 10-ти регионах Сибири 
[Асриев, 2021]. Автор отмечает, что модель ка-
детского образования должна учитывать образо-
вательную экосистему, в которую она будет 
включаться. Экосистема задает пути и ограниче-
ния для развития и модернизации кадетского об-
разования. Поэтому наряду с унифицированным 
(общим для всех) способом формирования ка-
детского образования, могут иметь место и уни-
кальные, автономные педагогические структуры 
и стратегии, которые зависят от культурно-
ситуативных условий. В частности автором было 
выделено 6 перспективных путей поддержки ка-
детского образования в Сибири: диалоговый, 
управленческий, интеграционный, проектный, 
технологический, ориентационный. Каждый из 
перечисленных путей поддержки кадетского об-
разования может быть реализован, исходя из 
местных условий. Таким образом, перспективная 
модель развития кадетского образования уже 
включает экологическую модель её внедрения, 
учитывающую различные факторы внешней сре-
ды: уровень военизированности среды, ресурсы 
военных вузов и военных организаций, наличие 
социальных лифтов в обществе. Все это опреде-
ляет высокую внешнюю экологическую валид-
ность исследования [Асриев, 2022]. 

Нередко изучение внешней валидности теоре-
тической педагогической модели происходит при 
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сопоставлении результатов, полученных на разных 
экспериментальных площадках. Так, в исследова-
нии Р. Н. Зенина сравниваются результаты внедре-
ния педагогической модели воспитания личного 
состава воинской части двух экспериментальных 
площадок, располагающихся в разных воинских 
частях [Зенин, 2020; 2021]. В аналогичном иссле-
довании сравниваются результаты внедрения педа-
гогической модели на четырех экспериментальных 
площадках [Данилин, 2019]. Примером поверки 
популяционной валидности педагогической моде-
ли является исследование Я. С. Самошкина, в ко-
тором сравниваются результаты внедрения модели 
формирования межкультурной компетенции в трех 
разных культурно-национальных группах – китай-
ской, монгольской и русской [Самошкина, 2019]. 
Таких исследований, в которых затрагивается про-
блема внешней валидности и эффективность моде-
ли проверяется на нескольких экспериментальных 
площадках и на разных группах людей, мы насчи-
тали: диссертаций по общей педагогике 2022 го-
да – 5 (45,5 %); диссертаций по общей педагогике 
2023–2024 года – 1 (20 %); диссертаций 2022 года 
по теории и методике профессионального образо-
вания – 6 (46,2 %). В целом в анализируемых рабо-
тах, в которых в качестве основного теоретическо-
го конструкта использовалась педагогическая мо-
дель, проверка внешней валидности имела место 
в 37,2 % случаев. Обычно в выделенных исследо-
ваниях использовалось несколько эксперименталь-
ных площадок и оценка результатов подсчитыва-
лась отдельно по каждой из площадок. Таким об-
разом, автор исследования использовал не одну, 
а несколько экспериментальных групп и имел воз-
можность сравнить результаты внедрения модели 
в разных культурных, организационных и психо-
логических условиях. В некоторых случаях не-
сколько экспериментальных групп состояли из 
обучающиеся разных годов обучения, которые 
также учитывались как разные экспериментальные 
группы, обладающие разными культурно-
психологическими качествами [Пасечкина, 2021].   

В остальных случаях, даже при большом коли-
честве испытуемых, вопрос переноса модели 
в другие условия эмпирически не проверялся, 
а разница условий, в которых могли находиться 
испытуемые экспериментальной группы, не анали-
зировалась. В некоторых работах обсуждалась 
возможность переноса педагогической модели 
в новые условия, и даже давались рекомендации 
для учета благоприятных и неблагоприятных фак-
торов организационной или культурной среды, но 
эмпирической проверки влияния данных факторов 

на возможность эффективной реализации предло-
женной модели не проводилось [Фазлеева, 2020]. 

Заключение 

1. Было выявлено, что примерно в половине 
диссертационных исследований по педагогике 
центральным разрабатываемым теоретическим 
конструктом является организационно-
деятельностная модель, которую нередко назы-
вают структурно-функциональной моделью. 

2. Данные модели обычно включают несколь-
ко компонентов (блоков), которые отражают ос-
новные этапы организационно-педагогической 
деятельности: концептуально-целевой, содержа-
тельный, организационный и аналитико-
результативный. Организационный блок нередко 
включает помимо основных педагогических 
средств также перечень необходимых организа-
ционно-педагогических условий. 

3. Проверка педагогических моделей на адек-
ватность и эффективность (внутреннюю валид-
ность) чаще всего проводится экспериментально 
с использованием контрольной и эксперимен-
тальной групп и предварительного и итогового 
тестирования целевых формируемых качеств. 
Итоговое значимое повышение уровня развития 
целевых качеств в экспериментальной группе, по 
сравнению с контрольной, рассматривается как 
признак адекватности и эффективности всей 
предложенной модели. 

4. Эмпирической проверки адекватности связей 
между блоками модели или возможности сочета-
ния отдельных педагогических средств, включен-
ных в модель, как правило, не проводится. 

5. Проверка внешней валидности, то есть воз-
можности перенести разработанную модель 
в новые организационные, культурные, матери-
ально-технические, популяционные и другие 
условия, проводилась чуть более чем в трети 
анализируемых исследований. 

6. Способом проверки внешней валидности 
разработанной педагогической модели чаще все-
го была организация нескольких эксперимен-
тальных групп и сравнение результатов по целе-
вым показателям как между экспериментальны-
ми и контрольными группами, так и между экс-
периментальными группами. Отсутствие значи-
мой разницы по целевым показателям между 
экспериментальными группами можно рассмат-
ривать как высокую внешнюю валидность педа-
гогической модели. 

7. Необходимо разработать обязательные ми-
нимальные требования к проверке организаци-
онно-деятельностных педагогических моделей 
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на внутреннюю и внешнюю валидность. Особое 
внимание должно быть уделено проблеме внеш-
ней валидности, так как от этого зависит её 
научная значимость и возможность тиражирова-
ния в новых условиях. 
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