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РАЗДЕЛ 1 
Педагогика и психология 

ИОТ – консорциум – о вызовах для российских 
университетов 

Абрамзон Т.Е.,  
д-р филол. наук, проф. каф. ЯиЛ, 
Вагина А.К.,  
магистрант напр. «ПО. Проекти-
рование индивидуальных образо-
вательных траекторий (гумани-
тарный цикл)» 
«Магнитогорский государствен-
ный технический университет  
им. Г. И. Носова» Россия 

Консорциум (от лат. consortium – соучастие, общность), вре-
менное объединение нескольких банков, предприятий, компаний, 
торговых сетей, государств, заключающих соглашение о выполне-
нии какого-либо конкретного проекта. Вне рамок соглашения об 
объединении консорты (участники консорциума) сохраняют свою 
экономическую и юридическую независимость, а также свободу в 
использовании результатов совместной деятельности после окон-
чания срока действия договора [2]. 

Консорциум индивидуальных образовательных траекторий – 
это совместное усилие нескольких учреждений или организаций 
для создания персонализированных образовательных путей для 
учащихся. В рамках такого консорциума разрабатываются уни-
кальные обучающие программы, учитывающие потребности и ин-
тересы каждого ученика. Это позволяет студентам выбирать те 
курсы и предметы, которые соответствуют их целям и способно-
стям, создавая тем самым оптимальные условия для обучения и 
развития [1]. 

Анализируя образовательные консорциумы как особую форму 
образовательной интеграции, следует выделить несколько выпол-
няемых ими функций: в рамках образовательной интеграции уни-
верситетами различной национальной принадлежности (например, 
IES AbroadUnaEuropa) – организация обучения студентов за рубе-
жом, в том числе по индивидуальным программам, формирование 
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системы единой подготовки по единым образовательным планам с 
выдачей единых завершающих документов в рамках интеграции 
внутринациональных университетов (например, FiveCollegesCon-
sortium, ParisScienceetLettresUniversity (PSL University)) – развитие 
образовательной и культурной деятельности участников за счет 
создания единой ресурсной системы, инфраструктуры для студен-
тов и преподавателей, обеспечение использования проектных ме-
тодов и междисциплинарности в образовании [5]. 

ИОТ-консорциум отмечает ряд масштабных вызовов для рос-
сийских университетов, которые нужно обдумать, проанализиро-
вать и прийти к выводу как их можно обернуть в полезное русло 
для вуза. Рассмотрим подробнее эти вызовы: 

I. Проблема адаптации студентов с разным уровнем знаний и 
мотивации. Большое количество студентов подвергается риску от-
числения, что вызывает тревогу. Начиная с первого курса студен-
тов нужно обеспечить поддержкой, дать необходимую мотивацию, 
способствующими успешному преодолению всех этапов обучения. 
Важным моментом для адаптации первокурсников может стать 
участие старшеклассников, которые на протяжении этого периода 
будут помогать, делиться опытом, знаниями, лайфхаками. Кроме 
того, для успешной адаптации необходимо организовать благопри-
ятную, дружелюбную и образовательную среду, где студентам бу-
дет комфортно, появится желание учиться, 
самосовершенствоваться. Основным приоритетом для успешной 
адаптации студентов является обеспечение индивидуального под-
хода, учитывая уровень знаний и мотивации каждого учащегося. 
Важно поддерживать связь между студентом и преподавателем, 
получать feedback (обратную связь), чтобы в любой момент препо-
даватель мог оценить, если нужно скорректировать путь дальней-
шего развития по той или иной дисциплине. Адаптация студентов 
играет ключевую роль, поэтому университетам важно постоянно 
совершенствовать процесс адаптации студентов для их успешного 
развития в учебной и личной сфере; 

II. Тема об индивидуализации в образовательной системе не
всегда находит отражение в реальных практиках. Во многих уни-
верситетах отсутствует возможность выбирать учебные курсы, 
поднимается вопрос об индивидуализации в образовании. Рассмот-
рим несколько мер для более эффективной работы по индивидуа-
лизации образовательного процесса в вузе: 
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1. Чтобы обеспечить гибкость в образовании необходимо рас-
ширить возможности выбора учебных курсов для студентов, тем 
самым предоставив им большую свободу в формировании учебно-
го плана. Это позволит обучающимся изучать предметы, соответ-
ствующие их интересам и потребностям; 

2. Важно внедрить разнообразные образовательные программы
предлагающие выбор из различных путей обучения и специализа-
ций для образовательного опыта студентов. Такой подход позволит 
студентам сфокусироваться на областях, которые наиболее инте-
ресны и не идут в разрез сих интересам; 

3. Для успешного обучения студентов необходимо предоста-
вить им индивидуальное обучение и поддержку от преподавателей 
и тьюторов. Это включает в себя консультации по выбору курсов, 
индивидуальную работу над проектами и заданиями, а также об-
ратную связь по результатам обучения; 

4. Важно осуществлять регулярную оценку процесса и вносить
коррективы при необходимости для обеспечения эффективной ин-
дивидуализации в образовательной системе. 

Это позволит выявить эффективность применяемых подходов и 
внести необходимые изменения для улучшения индивидуализации.  

Реализация данных мер поможет создать системный и эффек-
тивный подход к индивидуализации, способствуя успеху и удовле-
творенности студентов. 

III. Связь между образованием и рынком труда представляет
собой важный аспект, который на данный момент не всегда функ-
ционирует безупречно. Вот несколько шагов, которые ВУЗ должен 
предпринять, чтобы после обучения студенты были востребованы 
на рынке труда: 

1. Сотрудничество с партнерами ВУЗа. Учебным заведениям
необходимо установление тесного контакта с работодателями, что-
бы учебные программы, которые осуществляет ВУЗ соответство-
вали рынку труда. 

2. Практики у партнеров. Во время обучения студентам следует
давать возможность получать опыт работы по своей области и бла-
годаря этому формировать практические навыки. Все это можно 
сделать через стажировки у ведущих партнеров. 

3. Формирование профессиональных компетенций. Образова-
тельные учреждения должны способствовать развитию профессио-
нальных навыков востребованных на рынке труда. Не только 
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теоретическое обучение студентов, развитие не только навыков 
softskills, но и навыков hardskills. 

Все эти шаги помогут студентам сделать переход от образова-
ния к рынку труда плавным и эффективным. 

IV. Влияние искусственного интеллекта на преподавательскую
деятельность. В наше время все больше и больше нейросеть про-
никает во все сферы деятельности, образование не стало исключе-
нием. Рассмотрим несколько мер, которые помогут эффективно 
использовать искусственный интеллект в сфере образования: 

1. Исследования искусственного интеллекта. Углубиться в изу-
чение темы искусственного интеллекта, как он работает, каких ре-
зультатов с его помощью можно добиться. Это позволит понять, 
как с помощью искусственного интеллекта можно улучшить обу-
чение и достичь образовательных целей; 

2. Подготовить и ознакомить преподавателей. Благодаря обуче-
нию преподавателей работе с технологиями искусственного интел-
лекта поможет им успешно пользоваться новыми технологиями, 
внедрить их в свою работу; 

3. Внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс.
Разработка и внедрение инновационных методов и технологий, ос-
нованных на искусственном интеллекте. Все это включает исполь-
зование интеллектуальных систем анализа данных, 
индивидуализацию обучения, автоматическую оценку и feedback, а 
также адаптивное обучение; 

4. Нравственные аспекты. Изучение вопросов этики при ис-
пользовании искусственного интеллекта во время обучения. Во-
просы этики включают в себя: обсуждение вопросов 
конфиденциальности данных, справедливости оценок, прозрачно-
сти и объяснимости алгоритмов, а также других этических проблем 
возникающих при использовании искусственного интеллекта. 

V. Несмотря на распространение цифровых технологий и ис-
пользование онлайн–платформ в образовании, все это сопровожда-
ется появлением новых форм неравенства. Связано с тем, что 
студенты различного социального и экономического статуса обла-
дают разным уровнем готовности и умениями в обращении с этими 
технологиями, что будет влиять на образовательный процесс и его 
результаты. Эта проблема требует тщательного исследования, что-
бы в дальнейшем можно было обеспечить равные возможности для 
всех студентов. 



Современные университеты реагируют на эти вызовы, смещая 
акцент с традиционных методов социологических и психологиче-
ских исследований на использование цифровых следов, учебной 
аналитики и административных баз данных. Важно продолжать 
исследования в этой области, чтобы разработать эффективные 
стратегии, способствующие улучшению образовательного процес-
са и успеха студентов. 
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Понятие «ИОТ обучение бакалавров-филологов» 

Абрамзон Т.Е., 
 д-р филол. наук, проф. каф. ЯиЛ, 
Вагина А.К., 
 магистрант напр. «ПО. Проек-
тирование индивидуальных обра-
зовательных траекторий 
(гуманитарный цикл)» 
«Магнитогорский государствен-
ный технический университет  
им. Г. И. Носова» Россия 

В России система образования не стоит на месте, постоянно об-
новляется и имеет масштабный характер, охватывая все уровни и 
ступени образования. Это обусловлено новыми условиями и по-
требностями развития общества, которому требуется эффективная 
и гибкая образовательная система. Реформа в образовании направ-
лена на переход от массового воспроизводства знаний к активно-
деятельностному обучению, этот шаг способствует выявлению и 
развитию творческой индивидуальности будущего специалиста. 
Необходимо изменить не только формальные аспекты, такие как 
диплом, но и содержание образования, чтобы соответствовать ми-
ровым стандартам. 

Многоступенчатая система образования обеспечивает благо-
приятные условия для взаимодействия непрерывного, периодиче-
ского и систематического образования. Это позволяет гибко 
подходить к разработке Государственных образовательных стан-
дартов (ГОС) в различных областях и специальностях. 

Проблемы обучения студентов в высшем образовании и содер-
жание образования всегда были в центре внимания. Обучение рас-
сматривается как целостный процесс, характеризующийся 
поэтапной организацией, целостностью и дифференцированно-
стью. Система профессиональной подготовки определяется как 
объединение форм, методов и содержания обучения. 

Важно также учитывать изменения в российской системе обра-
зования, особенно в контексте обучения бакалавров в высшем об-
разовании. Построение индивидуальной образовательной 
траектории основано на принципах личностно ориентированного, 
дифференцированного и разноуровневого обучения. 
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Разноуровненвое обучение – одна из наиболее востребованных 
технологий в мире, позволяющая реализовать личностно-
ориентированный подход. Кроме того, существуют и другие мето-
ды входящие в это направление, такие как: открытое образование и 
индивидуальный стиль обучения.  

В мировой практике уже давно были предприняты попытки ре-
ализации идей личностно-ориентированного обучения. Главная 
цель этих идей заключается в воспитании свободной личности и 
активном участии студента в образовательном процессе через 
творчество и самостоятельную деятельность.  

Для того чтобы обучение можно было считать личностно ори-
ентированным, оно должно включать в себя: 

1) уровень обученности студента в данной области знания и
степень его общего развития, культуры, т. е. ранее приобретенный 
опыт; 

2) особенности психического склада личности (памяти, мышле-
ния, воспитания, умения управлять и регулировать свою эмоцио-
нальную сферу и т. д.); 

3) особенности характера, темперамента.
Индивидуальный подход к обучению учитывает психическое 

развитие, темперамент и тип нервной деятельности каждого сту-
дента. Данный подход направлен на активное вовлечение студента 
в познавательную деятельность, развитие творческих способно-
стей, духовное раскрытие и работу в небольших группах. Ключе-
вую роль в данном подходе играет профессионализм 
преподавателя, который умеет правильно учитывать индивидуаль-
ные особенности студентов. 

Исследования Валентина Ивановича Байденко указывают на 
изменения в системе высшего образования России в соответствии с 
Болонским соглашением. Новая структура высшего образования 
предполагает более ускоренные программы обучения по сравне-
нию с традиционным подходом. Эти изменения свидетельствуют о 
том, что в отечественной высшей школе рассматриваются и тести-
руются различные варианты многоуровневого образования. Планы 
по сокращению и ускорению учебных программ вызывают боль-
шие вопросы о качестве обучения и нагрузке на студентов. 

По словам Валентина Ивановича, Болонский процесс меняет 
парадигму образования, теперь акцент делается на самостоятель-
ной работе студентов, что способствует повышению качества обра-
зования и изменению подходов к обучению [1].  
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Система высшего образования в России была перестроена, с 
учетом международных тенденций развития образования, в двух-
ступенчатую структуру (бакалавриат и магистратура). 

Рассмотрим понятие «бакалавр» и цели «Болонского процесса». 
Бакалавр (от лат. baccalarius, первоначальное значение – под-

вассал, от baccalaria – поместье) – академическая степень или ква-
лификация, приобретаемая студентом после освоения базовой 
программы обучения. Впервые появилась в средневековых универ-
ситетах Западной Европы [5].  

Для получения степени бакалавра требуется около 3–4 лет пол-
ного времени обучения. Степень присваивается после защиты вы-
пускной работы перед Государственной аттестационной комиссией 
и дает право поступления в магистратуру. Важной частью бака-
лаврской программы является развитие умения учиться. В разных 
странах и по разным направлениям обучения, продолжительность 
программы бакалавриата может варьироваться от 3 до 6 лет. 
Например, в Англии и Германии обучение может быть завершено 
за 3 года из-за продолжительного среднего образования, в то время 
как в Шотландии, Канаде и США обычно требуется 4 года. Во 
Франции и Испании звание бакалавра присваивается выпускникам 
полной средней школы и дает возможность поступления в вузы. 

Получение степени «бакалавр» имеет свои преимущества: одно 
из главных – это международное признание и понимание этой ква-
лификации работодателями за рубежом. Зарубежные работодатели 
часто приглашают бакалавров на работу без специфической специ-
ализации, потому что для выполнения офисных обязанностей ну-
жен просто образованный специалист, который умеет обращаться 
новой информацией, людьми, а также готовый составлять различ-
ные документы,  учиться чему-то новому. 

Цели Болонского процесса включают в себя несколько аспек-
тов: 

1) Развитие зоны высшего образования для увеличения мобиль-
ности граждан и возможности дальнейшего трудоустройства. 

2) Формирование и укрепление социального, интеллектуально-
го, научно-технического и культурного потенциала Европы, а так-
же повышение престижа учебных заведений в мировом масштабе. 

3) Важным аспектом является обеспечение конкурентоспособ-
ности европейских университетов по сравнению с другими систе-
мами образования в привлечении студентов, финансировании и 
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влиянии. Для этого важно добиться улучшения качества 
образования. 

4) Укрепление центральной роли университетов в развитии ев-
ропейских культурных ценностей. 

Система высшего образования ставит перед собой задачу по-
мочь студентам развиваться как личности, и это требует изменений 
в структуре, содержании и методах обучения в университете. Бла-
годаря гуманизации, дифференциации и демократизации, система 
высшего образования стала более гибкой и разнообразной. 

Когда мы составляем план чьего-либо образования, мы исполь-
зуем определенные идеи и способы обучения. Эти идеи включают 
в себя обеспечение того, чтобы образование соответствовало кон-
кретному человеку, использование разных способов преподавания 
и разные уровни обучения. Далее узнаем подробнее об этих спосо-
бах обучения и идеях. 

Для того чтобы обеспечить высокий уровень обучения ориен-
тированный на каждого учащегося, нужно учитывать многие фак-
торы. Например, должны понимать уже сложившийся уровень 
образования, его психотип, предрасположенность к работе в кол-
лективе, темп работы на паре и многое другое. Проанализировав 
все это, мы можем сформировать комфортную среду обучения для 
каждого учащегося. 

Комплексное обучение – это анализ всех аспектов обучения и 
потенциала развития каждого учащегося. Это обучение предпола-
гает индивидуальный подход к каждому ученику как к отдельной 
личности и в зависимости от его потребностей.  

Многоуровневая дифференциация – это разделение учащихся 
на группы в зависимости от их скорости обучения, уровня владе-
ния знаниями по дисциплине и предоставление материала с зада-
ниями в зависимости от всех факторов. Так преподаватель будет 
видеть, понимать каждого учащегося и способствовать их совер-
шенствованию. Преподаватели могут менять методы преподавания 
в зависимости от каждого ученика, насколько хорошо или плохо 
каждый ученик может понять и разобраться в материале. Такой 
метод обучения позволяет учащимся идти в собственном темпе, 
разбираться в материале, который соответствует их уровню знаний. 

Дифференцированное обучение обозначает, что преподаватели 
понимают, что не все учащиеся будут учиться в равной степени. 
Поэтому в интересах преподавателей давать материал по-разному, 
чтобы каждый учащийся мог учиться наилучшим для себя спосо-
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бом. Так учащиеся будут видеть свой результат и это будет являть-
ся мотивацией для достижения лучших результатов. Учащиеся ста-
новятся более независимыми, ответственными и сами 
контролируют свое обучение. 

Ираида Сергеевна Якиманская дает понять, что главная цель 
дифференцированного образования – это помочь каждому учаще-
муся быть уникальным и развиваться наилучшим для себя образом 
[6].  

Индивидуальный подход обозначает, что к каждому ученику 
особый подход, учитывая его уникальные таланты и способности. 

В рамках коллективной работы, индивидуальный подход вклю-
чает в себя принцип обучения, в котором учтены интересы, склон-
ности, уровни развития, а также проблемные места каждого 
учащегося. Это позволяет справиться с трудностями обучения от-
дельных студентов, а преподавателям понять, как им развить свои 
способности. 

Светлана Александровна Вдовина считает, что согласно гума-
нистической модели образования, развитие личности учащегося 
рассматривается как основная проблема индивидуального самораз-
вития, а педагогический процесс проходит на взаимоотношениях 
«субъект-субъект», т. е. совместная работа между студентом и пре-
подавателем. В таких отношениях студент и преподаватель вместе 
определяют цели деятельности, ее содержание, выбирают формы и 
критерии оценки, взаимодействуя друг с другом [3]. 

Индивидуальная образовательная траектория – это путь обуче-
ния, который учитывает потребности и интересы каждого учащего-
ся. Она возникает в рамках личностно ориентированного обучения, 
которое основано на гуманистической парадигме. Вариативность 
образования позволяет учащимся выбирать различные предметы и 
направления обучения, что в свою очередь способствует формиро-
ванию ИОТ.  

Этот термин обладает несколькими сходными по смыслу поня-
тиями, рассмотрим кратко каждое из них: 

1. Индивидуальная траектория развития: Это понятие подразу-
мевает уникальный путь развития каждого человека, который учи-
тывает их способности, интересы, потребности и цели. 
Индивидуальная траектория развития позволяет учащимся разви-
ваться и обучаться в соответствии с их индивидуальными особен-
ностями. 
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2. Персонализированное обучение: Это подход к обучению, ко-
торый адаптируется к индивидуальным потребностям и способно-
стям каждого учащегося. Персонализированное обучение 
предоставляет возможность индивидуализировать содержание, 
темп и методы обучения, чтобы достичь оптимальных результатов. 

3. Модель адресного обучения: Это подход, при котором обу-
чение направлено на конкретные потребности и задачи каждого 
учащегося. Модель адресного обучения учитывает уровень знаний, 
навыков и интересов учащихся, чтобы предоставить им наиболее 
эффективные и релевантные образовательные возможности. 

4. Путь обучения, известный как индивидуальный образова-
тельный маршрут (ИОМ) разрабатывается персонально для каждо-
го учащегося, учитывая их уникальные потребности, интересы и 
цели. ИОМ дает гибкость и выбор учащимся, чтобы они могли со-
здать уникальную образовательную программу, соответствующую 
их потребностям и целям. 

Все эти понятия связаны с идеей индивидуализации образова-
ния и учета уникальных потребностей каждого учащегося. 

Действительно, по мнению Владимира Павловича Беспалько, 
персонализированное обучение – это система обучения, где осно-
вой является четко поставленная учебная цель, которую можно до-
стичь с применение подходящих педагогических методов. При 
этом нужна будет корректировка учебной цели, если говорится про 
адаптацию к индивидуальным особенностям учащегося. Такой 
подход предполагает персонализированное обучение в зависимости 
от потребностей, способностей и интересов каждого ученика с це-
лью обеспечения наиболее эффективного образовательного про-
цесса и развития личности [2].  

Все упомянутые понятия – персонализированное обучение, ад-
ресное обучение, индивидуальный образовательный маршрут и 
индивидуальная траектория развития – объединяет ориентация на 
личностные характеристики учащихся. Они направлены на адапта-
цию содержания обучения, форм и методов обучения под индиви-
дуальные потребности, способности и интересы каждого ученика. 
В зависимости от специфики каждого понятия могут быть различия 
в подходах к индивидуализации образования, но общим для них 
является стремление сделать обучение более персонализированным 
и эффективным за счет учета индивидуальных особенностей каж-
дого учащегося. 
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Каждый студент имеет уникальный путь развития в учебном 
процессе, который называется индивидуальной образовательной 
траекторией. Этот путь включает в себя несколько важных аспек-
тов. 

Первый аспект: выбор того, что учить, как учить и какие меро-
приятия можно считать важными. Студент сам определяет свой 
учебный план и активности. 

Второй аспект: определение собственного стиля обучения и ра-
боты. У каждого студента свой уникальный подход к обучению и 
выполнению поставленных задач. 

Третий аспект: установление индивидуального темпа обучения, 
учитывая особенности студента для эффективного изучения мате-
риала. 

Четвертый аспект: оценка результатов обучения, позволяет 
оценить прогресс и достижения на пути обучения студента.  

Для того, чтобы студенты могли достичь социальной самореа-
лизации, им необходимо иметь разнообразные активности в их 
учебном плане. Это могут быть лекции, семинары, конференции, 
факультативы и индивидуальные консультации с преподавателями. 
Также важно проводить элективные курсы и применять дифферен-
цированное обучение учитывая потребности всех студентов в 
группе. 

Чтобы обеспечить реализацию индивидуальной образователь-
ной траектории в вузе, необходимо правильно составить индивиду-
альную образовательную программу, которая будет учитывать 
право студентов выбирать вид обучения, тем обучения и направле-
ние своей деятельности. Образовательная программа должна быть 
гибкой и адаптироваться к изменяющимся потребностям учащего-
ся, а также предоставлять индивидуальный подход в методах обу-
чения. 

Важно, чтобы образовательная программа была ориентирована 
на развитие личности, творчества и индивидуальных особенностей 
студентов. Только таким образом можно обеспечить успешное 
прохождение обучения и достижения значимых результатов [4].  

При создании образовательной индивидуальной траектории для 
бакалавра-филолога ключевую роль играют самооценка и самоана-
лиз. Индивидуальная образовательная траектория позволяет сту-
денту непрерывно и последовательно отслеживать развитие своей 
литературоведческой компетенции в процессе обучения. Препода-
ватели также внимательно следят за студентом, его реакцией на 
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