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Аннотация. В статье актуализируется проблема связанная с инди-
видуализацией и дифференциацией обучения и воспитания будущих 
педагогов в условиях перехода к модели «Университет 4.0» на осно-
ве механизма персонификации. Рассматриваются пути ее решения 
в виде формулировки задач, решение которых позволит эффективно 
организовать и реализовать идею персональной траектории профес-
сионально-личностного развития обучающегося в процессе общепе-
дагогической подготовки.
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Annotation. The article actualizes the problem associated with the in-
dividualization and differentiation of learning and upbringing of future 
teachers in the context of the transition to the «University 4.0» model. 
The ways of its solution in the form of tasks formulation are considered. 
Their solution will effectively implement the idea of a personal trajecto-
ry of professional and personal development of a student in the process 
of general pedagogical training.

Трансформационные процессы, которые затронули и педа-
гогическое образование, детерминировали поиск оптимальных 
условий перехода к модели «Университет 4.0». Одним из трендов 
современного высшего образования является отказ от массового 
усредненного подхода к обучающимся и переход к дифференциа-
ции и индивидуализации, а также дальнейшей персонификации 
образовательного процесса, что созвучно доктрине данной моде-
ли. Ранее широко применялся личностно-ориентированный под-
ход в обучении, подразумевающий учет и развитие личностных 
особенностей обучающегося. Сейчас актуален переход к концеп-
ции персонифицированного обучения, что еще больше повышает 
роль субъектности, системы менеджмента педагогических зна-
ний, управляемости процессов обучения и воспитания. В дан-
ной статье рассмотрим соотношение понятий: дифференциация, 
индивидуализация и персонификация, а также сформулируем 
теоретико-методические задачи для дальнейшего исследования, 
которое позволит органично включить данные категории в кон-
текст профессиональной подготовки будущих педагогов в усло-
виях модели «Университет 4.0». 

Дифференциация традиционна для процесса обучения (И. Унт, 
В. М. Монахов, Б. С. Гершунский и др.) и сущность ее детермини-
рована термином «дифференциальный» (от лат. differentia – раз-
ность, различие), что означает: различный, неодинаковый при раз-
ных условиях. Для процесса профессиональной педагогической 
подготовки нами была разработана и применялась в течении ряда 
лет (2004–2019 гг.) дифференциальная методика подготовки бу-
дущих педагогов к организации процесса обучения на диагно-
стической основе (разделение обучающихся на типологические 
группы на основании параметра «учебные возможности»). Диф-
ференциальная методика предполагает выявление индивидуаль-
но-типологических различий студентов (учебных возможностей) 
и выработку на этой основе стратегий организации их подготовки. 
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Индивидуализация (от лат. individuum – неделимое) выступа-
ет праксеологическим условием эффективной дифференциации 
и предполагает системную диагностику (распознавание, управле-
ние, прогнозирование и рефлексию учебных возможностей) и раз-
витие на этой основе объективных и субъективных профессио-
нально-личностных качеств будущих педагогов. В настоящее время 
в педагогике аспекты индивидуализации рассмотрены в различ-
ных направлениях исследований, например: продвижение по ин-
дивидуальной образовательной траектории (Хуторской А. В.), 
стилевые особенности педагога и обучающихся (А. В. Торхова), 
моделирование среды развития личности (В. А. Ясвин), адаптив-
ная школа (Е. А. Ямбург, Б. А. Бройде) и др. Одним из перспек-
тивных направлений, на наш взгляд, выступает персонификация, 
так как ее можно рассматривать в логике проводимых ранее иссле-
дований в контексте развития идей дифференциации и индивидуа-
лизации в общепедагогической подготовке. Идея персонификации 
(лат. рersona – личность, лицо и facere – делать) уже разрабатыва-
ется как в зарубежной, так и отечественной педагогике (В. Ф. Габ-
дулхаков, Т. Е. Титовец, А. Ю. Аксенова, Н. В. Примчук, М. Р. Ила-
кавичус и др.). Отличительными чертами персонификации явля-
ются процессы «самости», а именно самоопределения, самоцеле-
полагания, самоуправления, саморефлексии обучающегося. Идет 
дальнейшее определение терминологии данного направления, на-
пример используются понятия «персонифицированное обучение» 
(С. В. Кондратьев «обучение, направленное на развитие субъект-
ности» [1]), «персонализированное образование» (Д. Бакли, К. Ро-
бинсон, Е. И. Казакова). Во всех вариантах базовым является поня-
тие «индивидуальная образовательная траектория», а также идея 
поиска и актуализации внутренних образовательных ресурсов 
(возможностей) личности.

Особую актуальность данный концепт приобретает в условиях 
цифровизации образования, в том числе и высшего педагогическо-
го. С опорой на идеи дифференцированного и индивидуализирован-
ного обучения, в персонификации акцент делается на уникальность 
обучающегося и его познавательных, деятельностных и личностных 
характеристиках, что созвучно с переменными параметра «учебные 
возможности» и предполагает их цифровой образовательный менед-
жмент (их системная диагностика и целенаправленное развитие). 
Мы считаем, что персонификацию обучения и воспитания будущего 
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педагога необходимо использовать в качестве концепта в контексте 
создания модели «Университет 4.0.» и связывать с такими новыми 
для педагогики понятиями как «цифровые диагностические данные», 
«цифровой след обучающегося», «диагностика цифрового следа», 
«киберэтика педагогического процесса», «интеллектуально-нрав-
ственное развитие в условиях цифровой образовательной среды», 
«цифровая система менеджмента педагогических знаний» и др.

Персонификация процесса обучения и воспитания будущего 
педагога обладает рядом преимуществ в условиях усиливающейся 
цифровизации высшего педагогического образования (активного 
применения дистанционного обучения, веб-обучения, электрон-
ного учебно-методического обеспечения, смешанных моделей 
организации учебных занятий, мейнстриминга, он-лайн меро-
приятий и проектов и пр.). Важно при разработке персонифици-
рованного образования в контексте модели «Университет 4.0.» 
преодолеть противоречие которое обозначено между компонен-
тами – вариативным (персональной траекторией, персональными 
результатами и пр.) и инвариантным (образовательные стандарты, 
перечень компетенции, требования рынка труда и пр.). Данное про-
тиворечие возможно преодолеть с опорой на идеи культурно-прак-
сиологической концепции (И. И. Цыркуна [2]), где доминантой 
выступит не только освоение педагогической культуры (закре-
пленных образцов педагогической науки и практики, системы пе-
дагогических знаний и опыта), но и создание нового, уникального, 
авторского продукта, с ориентиром на учебные возможности сту-
дента. Значение в такой модели приобретает учет индивидуальной 
успешности, эффективность персонифицированной траектории, 
рост уровня учебных возможностей, а также активное погружение 
в осваиваемую профессию через решение актуальных для лично-
сти обучающегося задач. Нами определены группы праксиоло-
гических характеристик педагогической деятельности, которые 
выделены по основанию «аспект профессиональной активности 
педагога». [3] Выделенные группы являются нормоопределяющи-
ми индикаторами уровня практической подготовленности педаго-
га, которые можно учитывать также при разработке содержания 
педагогических дисциплин и педагогической практики с точки 
зрения необходимости их праксеологической направленности. [3]

Суть принципа персонифицированного обучения и воспита-
ния будущего педагога с позиции культурно-праксеологического 

УИ
Ц БГ

ПУ



191

подхода заключается в том, что в центре внимания должна нахо-
дится не просто учебная деятельность, а вариативная эффективная 
практика обучения и воспитания студента базирующаяся на само-
определении, на самостоятельно выработанных целях, продуктив-
ной деятельности, рефлексии.

Последовательность механизма «дифференциация – индиви-
дуализация – персонализация» позволит эффективно организовать 
и реализовать идею персональной траектории профессиональ-
но-личностного развития специалиста в процессе общепедагоги-
ческой подготовки. Важное значение приобретает индивидуальный 
образовательный результат студента, продвижение с учетом его 
учебных возможностей и погружение в адекватное многоуровневое 
информационно-образовательное пространство «Университета 4.0» 
(экосистема среды опережающего профессионального развития пе-
дагога [4], медиация, фестивали, практики, мэйнстриминг, форумы 
и пр.). Персонификация как механизм позволит не только опираться 
на индивидуальность обучающихся, но и на типические особенно-
сти педагога и студента, что позволяет широко использовать нара-
ботки выполненных ранее исследований по реализации дифферен-
циации и индивидуализации в общепедагогической подготовке.

Таким образом, персонофикация является одним из праксе-
ологических условий (механизмов) повышения эффективности 
общепедагогической подготовки будущего педагога при переходе 
к модели «Университет 4.0». 
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