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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ: ПРОБЫ СУБЪЕКТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Аннотация: в данной статье автор анализирует процесс формирования 

тьюторской позиции у преподавателя при реализации принципа индивидуализа-

ции в образовании. В результате анализа было выявлено, что картирование мо-

жет стать современной технологией совместной работы педагога и учаще-

гося. Такой взгляд на проблему может быть интересен специалистам в области 

образования. 
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Сегодня вся система образования движется от обучения, как процесса пере-

дачи знаний к образованию, как процессу становления личности. Многие педа-

гоги проходят аналогичный путь от знаниевой парадигмы к развитию личности, 

что может быть достигнуто посредством индивидуализации образования. 

Процесс индивидуализации – одна из сторон процесса развития личности, 

связанная с её обособлением, отделением и, одновременно, обретение внутрен-

них оснований для самоопределения способов жизнедеятельности. 

Принцип индивидуализации заключается в том, что каждый учащийся про-

ходит свой путь к освоению того знания, которое именно для него является не-

обходимым. Следовательно, задача учителя заключается в том, чтобы помочь 

каждому определить собственный путь к знаниям. 

М.Ю. Чередилина выделяет следующие стратегии индивидуализации: 

1) расширение ресурсного обеспечения занятий; 

2) перестройка образовательного содержания; 

3) предоставление образовательных выборов и поощрение проб; 
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4) организация образовательных событий. 

Данные стратегии возможно соотнести с ключевыми точками роста на век-

торе педагогической деятельности при формировании новой тьюторской пози-

ции у «современного» педагога. 

Так, на первом этапе, как правило, преподаватель расширяет ресурсное 

обеспечение за счёт применения ЭОР, электронных сервисов Web 2.0, возмож-

ностей соцсетей. Для этого необходима курсовая подготовка по работе с дан-

ными ресурсами, которую можно получить, обучаясь на дистанционных кусах. 

В результате такой деятельности образовательная среда приобретает признаки 

открытости, являющейся необходимым условием индивидуализации. 

Появление данного признака влечёт за собой перестройку образовательного 

содержания, если не уроков, то, по крайней мере, элективных курсов. На данном 

этапе мной был создан и внедрен авторский курс «История Великобритании че-

рез искусство», состоящий из 12 тематических модулей, маршрут по изучению 

которых обучающиеся имели возможность выстраивать самостоятельно. В дан-

ном курсе были представлены различные точки зрения на ключевые историче-

ские события, помимо этого обучающиеся предлагали и своё видение. В резуль-

тате его освоения, многие из них занялись учебной исследовательской деятель-

ностью, тем самым переходя на этап предоставления образовательных выборов 

и поощрения проб. 

Исходя из собственных интересов, они выбирали партнеров, тему работы, 

имея большой выбор ресурсов. Участвуя в проектной, исследовательской дея-

тельности, конкурсах обучающиеся создавали своё языковое портфолио. Посте-

пенно такое портфолио со всеми своими достижениями велось каждым и напол-

нялось творческим работами, эссе, проектами, в нем фиксировались все дости-

жения. 

Очередным шагом на пути к индивидуализации стал первый опыт создания 

индивидуального образовательно маршрута, т.е. проекта движения обучающе-

гося в определенном цикле занятий, с применением технологии картирования. 



«Одним из инструментов построения индивидуальной образовательной 

программы может быть образовательное картирование. Картирование – это 

культурный процесс, который опирается на следующие три базовые характери-

стики (в скобках указана представленность этих характеристик в личностно-ре-

сурсных картах): 

 пространственная топика (места интересов, ресурсы, события…); 

 векторность (приоритетные задачи, индивидуальные образовательные 

программы…); 

 масштаб (приоритетные задачи, пространство и время реализации 

ИОП)» [1, с. 8]. 

Почему именно карты? Они объединяют и орудийную, и знаковую функ-

цию, адекватны современному пониманию открытости образования, вариатив-

ности его форм. 

Орудийная функция карты позволяет приспособить окружающий мир к ин-

тересам человека и помогает человеку вписаться в этот мир. Но карта может 

стать и личностно значимым психологическим средством, позволяющим чело-

веку увидеть себя и своё действие по-новому: в другом масштабе и в другом кон-

тексте. 

Таким образом, в данном случае карта так же, как и слово начинает высту-

пать в качестве обобщения для человека, так как через неё он может видеть место 

своего действия в более широком контексте, видеть частичность относительно 

целого, понимать специфику своего действия в мире Общего. 

Относясь к процессу построения личностно-ресурсных карт как к новой об-

разовательной технологии, Т.М. Ковалева рассматривает в системе современ-

ного образования работу с ресурсной картой как принципиально значимый мо-

мент на всех ступенях школьного обучения. 

Таким образом, картирование может стать современной технологией сов-

местной работы педагога и учащегося, на котором изображены возможные 

направления индивидуального образовательно движения обучающегося, про-

странства его интересов, самоопределения и целей. 



В своей деятельности провожу занятия, в ходе которых группы обучаю-

щихся движутся по своему индивидуальному маршруту, имея выбор ресурсов, в 

результате которых каждая группа получает свой продукт деятельности. Каждый 

ребенок приобретает опыт деятельности в ситуациях повышенной ответственно-

сти в особых условиях взаимодействия (временной дефицит, ответственность за 

других участников, высокая личностная значимость оценки результата), активи-

зируются механизмы личностной активности, адаптации и социального разви-

тия. 

Обучать деятельности – значит делать учение мотивированным, учить обу-

чающихся ставить цель и находить пути её достижения помогать им формиро-

вать у себя умения самоконтроля и самооценки. На своих занятиях выстраиваю 

начало так, чтобы кадеты сами сформулировали цель, задачи, предоставляю воз-

можность выбора учебного материала. Так, например, урок по теме «Посло-

вицы» был начат с видеописьма, в котором мой друг иностранец просил меня 

помочь ему перевести пословицу «Don’t whistle till you’re out of the woods». 

Я предложила учащимся помочь мне. Дословно эта пословица переводится: «Не 

свисти, пока не выйдешь из леса». Для подбора аналога в русском языке необхо-

димо было понять смыл пословицы, окунуться в историю. Свистеть в средние 

века в лесу было нельзя, могли напасть разбойники. Они соотнесли её с русской 

«Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь». Благодаря такому введению, обуча-

ющиеся легко сформулировали тему и поставили цель: найти источники появле-

ния пословиц в языке. Обучающимся, которые работали в группах были предло-

жены маршрутные карты с точками пути, но сам маршрут они прокладывали 

сами. Они могли выбрать: текст об А.В. Суворове, интерактивные упражнения, 

работу с презентацией, аудиоматериал, видеофрагмент, задание на разыгрывание 

пословиц. Каждая группа предложила свой маршрут и представила результаты 

своей деятельности. Каждый учащийся оценил свою деятельность с помощью 

опорной таблицы и предложил свой вариант оценки за урок. Домашние задание 

учащиеся выбирают самостоятельно из предложенных не менее пяти вариантов, 

тем самым фиксируя для себя уровень освоения предмета. 



В результате таких субъектных действий возникла необходимость перехода 

от обучения к образованию. Целью образования является формирование чело-

века, в случае с предметом «иностранный язык», не того, который хорошо познал 

язык, так как мало знать культуру нарда страны изучаемого языка, мало сопо-

ставлять её со своей: овладение чужой культурой должно вносить вклад в ста-

новление обучающегося как субъекта своей родной культуры, что по сути и яв-

ляется принципом индивидуализации. 
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