
81Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
И ДИДАКТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Ковалева Анастасия Сергеевна 
Преподаватель, Великолукский филиал ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет», 
(г. Великие Луки)

lebedeffa@inbox.ru 
Маслова Галина Геннадьевна 

кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», (г. Псков)

galenamas@mail.ru 

Аннотация: В настоящей статье анализируется эволюция подходов учёных 
к психолого-педагогическим и дидактическим понятиям дифференциации, 
индивидуализации и персонализации. Авторы анализируют общности и 
отличия данных явлений и акцентируют внимание на феноменологии ин-
дивидуализации, представляя её, во-первых, как дидактический принцип, 
который обусловливает выбор содержания и технологий обучения, соответ-
ствующих современным потребностям и целям образования; а во-вторых, 
рассматривают принцип индивидуализации в иноязычном образовании как 
неотъемлемый компонент создания и развития персонализированной об-
разовательной среды.
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AND DIDACTIC PHENOMENON
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Summary: The authors of the article analyze the evolution of researchers’ 
aproaches to pedagogical and didactic concepts of differentiation, 
individualization, and personalisation. The authors analyze the 
similarities and differencies of these phenomena, and concentrate on 
the individualization, posing it as a didactic principle which determines 
the selection of content and technologies of teaching and learning that 
correspond to the modern needs and aims in education. Besides, the 
authors consider the principle of individualization in foreign language 
teaching as an unalienable consistuency of creating and developing a 
personalized learning area.
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В настоящее время педагогическая наука большое 
внимание уделяет вопросам, связанным с про-
блемами развития личности и индивидуальности. 

Наряду с непрерывным стремлением человечества 
в максимально полной мере выявить и реализовать 
свой потенциал, данная тенденция продиктована со-
временной действительностью, которая требует от 
человека большей самостоятельности во всех сферах 
жизни: социальной, политической, экономической, 
духовной и т. д. В связи с этим, в современном обра-
зовании всё большее место занимают подходы и на-
правления, которые призваны раскрыть потенциал 
личности и создать условия для её самореализации. 
Соответственно, таким процессам как индивидуализа-
ция и персонализация в обучении и воспитании уделя-
ется всё более значительное внимание. 

Индивидуальный подход к обучающемуся в учеб-
но-воспитательном процессе имеет давнюю историю. 
Изучая хронику индивидуализации и дифференциа-
ции в работах учёных и педагогов (И.М. Воскресенская, 
П.П. Блонский, А.В. Головин, Э.А. Аксенова, Г.А. Сикорская 
и др.), Н.В. Гердо выделяет пять основных периодов или 
этапов их развития. В ретроспективном анализе пред-
ставления об индивидуализации и ее актуальности но-
сят «волнообразный» характер: от возрастания интереса 
к феномену (конец 20-х гг. XX в.) до резкого замедления 

темпов развития (за рубежом) и полного отказа от инди-
видуализации (в Советском Союзе) (30-50 гг. XX в.) к воз-
вращению интереса и активному росту теоретической и 
методической базы вопроса (конец 50-х гг. – начало 90-х 
гг. XX в.) [6].

С начала 90-х гг. по настоящее время происходит на-
копление теоретико-методологической базы индивиду-
ализации, воплощение теоретических идей на практике. 
Индивидуализация обучения реализуется в направле-
нии личностного и профессионального самоопределе-
ния обучающихся. Сегодня индивидуализация представ-
ляется одним из ведущих трендов обучения, она имеет 
разные формы: выбор предметов в школе и дисциплин 
в вузе, факультативов и секций, экстернат, тьюторское 
сопровождение, дистанционное обучение, индивиду-
альное обучение, заочное обучение. Термин «индивиду-
ализация» в психолого-педагогической и методической 
литературе встречается все чаще, что обусловлено по-
стоянным интересом учёных к данному явлению. 

Обобщая определения понятия в словарях, мы мо-
жем заключить, что индивидуализация – это учёт инди-
видуальных особенностей при планировании той или 
иной деятельности с целью оптимизации условий для 
достижения участниками этой деятельности лучшего 
результата. 
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В современной методике нет однозначной трак-
товки феномена индивидуализации. В научных рабо-
тах этот феномен рассматривается исследователями с 
разных позиций (педагогическая категория, система, 
дидактический принцип, процесс, стратегия, средство, 
результат) [12], находясь в каждой из которых, индиви-
дуализация приобретает дополнительные цели и зада-
чи, новые функции. К примеру, А.А. Кирсанов говорит 
об индивидуализации как о «системе» средств органи-
зации образовательной деятельности, выбор которых 
зависит от целей и задач образовательного процесса, а 
также особенностей обучающихся и их познавательных 
возможностей (Кирсанов, 1982). Кроме того, учёный 
называет индивидуализацию «средством развития са-
мостоятельности», с его точки зрения индивидуализа-
ция позволяет организовать учебную деятельность на 
уровне способностей и потенциальных возможностей 
обучающегося. По мнению Л.В. Байбородовой, анало-
гично использующей в определении слово «средство», 
индивидуализация необходима обучающимся для по-
строения образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальным познавательным маршрутом, причём, 
что важно, образовательная деятельность должна быть 
для них интересной и личностно значимой [4]. Интерес, 
по мнению учёного, обусловлен тем, что обучающий-
ся обладает определёнными способностями к данно-
му виду деятельности; или, с другой стороны, занятие 
какой-либо деятельностью приводит к развитию его 
способностей. То есть учебно-познавательная деятель-
ность человека в условиях соблюдения индивидуализа-
ции должна: 1) опираться на психологические особен-
ности способностей обучающихся к различным видам 
деятельности, 2) при необходимости повышения уров-
ня менее развитых способностей применять соответ-
ствующие виды деятельности в качестве механизмов 
совершенствования данных способностей. Реализация 
индивидуализации происходит через учебно-мето-
дическую, психолого-педагогическую, организацион-
но-управленческую деятельность педагога [22], таким 
образом создаётся благоприятная образовательная 
среда, где учитываются индивидуальные различия об-
учающихся. Индивидуализация при этом служит сред-
ством развития детей и построения их индивидуальных 
познавательных маршрутов. 

С точки зрения О.С. Газмана, индивидуализация реа-
лизует природную одаренность человека, то есть его на-
следственный потенциал, а именно физические, эмоци-
ональные и интеллектуальные возможности. Благодаря 
индивидуализированному образованию, обучающийся 
не только осознает свою значимость, отличие от дру-
гих, но и познает себя, свои чувства, эмоции, желания 
и устремления, становится способным к осознанному и 
самостоятельному обучению в современных условиях. 
Более того, индивидуализация помогает определить 
свою жизненную позицию, выбрать дальнейшее направ-

ление для самореализации и делать осознанные шаги 
к будущей успешной профессиональной деятельности 
(Газман, 1998). 

Н.С. Татарникова полагает, что индивидуализация спо-
собствует реализации нравственного начала в процессе 
получения знаний, выступая в роли средства насыщения 
образовательной среды индивидуально сообразной ин-
формацией [25]. Исследователь также называет понятие 
индивидуализации «стратегией», которая предполага-
ет не просто получение предложенных знаний, а приоб-
ретение личностно значимых знаний, что предполагает 
глубокое осмысление, оценивание учебного материала, 
а также выработку собственного суждения и отношения 
к полученной информации. Осознанная и активная по-
знавательная деятельность ведет к формированию ин-
дивидуального стиля в обучении, самореализации чело-
века в процессе получения образования [25]. 

Г.К. Селевко, определяя индивидуализацию как стра-
тегию, отмечает, что она должна служить организации 
образовательного процесса, в котором реализуется учёт 
индивидуальных особенностей обучающегося, а инди-
видуальность личности обучающихся обусловливает 
особенности построения обучения: выбор методов, при-
ёмов, технологий, темпа [24]. 

Многие учёные сходятся во мнении, что индивидуа-
лизация – это, прежде всего, процесс построения обра-
зовательной программы (Т.М. Ковалёва, С.А. Аксарина, 
А.С. Прутченков, А.А. Плигин, И.М. Осмоловская и дру-
гие). Выделяются следующие группы представлений о 
процессе индивидуализации (Е.А. Александрова) [1]:

1. интерпретация индивидуализации как осущест-
вления дополнительных занятий, не включённых 
в учебный план; элективных курсов, участия обу-
чающихся в различных конкурсных мероприяти-
ях и т. п.;

2. понимание индивидуализации как самостоятель-
ной работы обучающегося вне институциональ-
ных рамок: репетиторство, экстернат, семейное 
воспитание, заочное обучение;

3.  осуществление индивидуализации в традицион-
ных условиях классно-урочной системы в рамках 
образовательной программы учреждения;

4.  предоставление обучающимся возможности ре-
ализовывать индивидуальные образовательные 
траектории, совместно с преподавателем опре-
деляя цели, задачи, средства, содержание образо-
вательной деятельности, способы презентации её 
продуктов.

Часто индивидуализация выступает в роли педа-
гогической категории, где трактуется как «право обу-
чающегося», «индивидуальный труд», «формирование 
персональной судьбы» (Л.В. Байбородова, 2011), «дея-
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тельность педагога», «индивидуально ориентированная 
помощь», «поддержка человека в автономном, духовном 
саморазвитии» (О.С. Газман, 1998). 

В работах, посвящённых учёту индивидуальных осо-
бенностей личности в образовании, мы часто встречаем 
ряд понятий, близких по значению: индивидуализация, 
индивидуальный подход, индивидуальная работа, диф-
ференциация. Они часто ставятся в один ряд, поскольку 
обладают похожими характеристиками. Рассмотрим да-
лее данные понятия, чтобы разобраться, в какой степени 
они схожи и какие имеют различия. 

На современном этапе наблюдаются следующие под-
ходы к феномену индивидуализации в образовании:

 — индивидуализация в традиционном понимании, 
реализация которой предполагает выбор опре-
делённых условий обучения в зависимости от 
индивидуальных способностей и познаватель-
ных возможностей обучающихся (методы, при-
ёмы, способы, темп) (И.Э. Унт, 1990; А.С. Границкая, 
1991; В.Д. Шадриков, 1996); 

 — дифференцирование понятий «индивидуальный 
подход» и «индивидуализация» в образовании 
(Т.М. Ковалёва, 2015; Е.А. Суханова, 2000; Г.Н. Про-
зументова, 2000; И.Д. Фрумин, 2018; Д.Б. Эльконин, 
1994; П.Г. Щедровицкий, 2000 и другие).

С точки зрения Т.М. Ковалёвой, дифференцирую-
щей понятия «индивидуальный подход» и «индивиду-
ализация», разница между ними принципиальна: ин-
дивидуальный подход преимущественно реализует 
субъект-объектные отношения, поскольку в его рамках 
(в отличие от индивидуализации) обучающийся остаётся 
объектом обучения, а преподаватель выступает в роли 
субъекта образовательного процесса. Это обусловлено 
тем, что, даже учитывая индивидуальные особенности 
студентов, преподаватель, так или иначе, выполняет 
государственный или иной заказ, определяющий про-
грамму обучения, цели которой определены для всей 
группы обучающихся, а не для конкретного студента. 

Индивидуализация выполняет более широкую функ-
цию: активизируя познавательную деятельность обуча-
ющегося, она стимулирует постановку им собственных, 
индивидуальных требований к результату обучения и 
даёт возможность строить собственную образователь-
ную траекторию, управлять ею и оценивать её (Ковалё-
ва, 2015). Данный подход, по нашему мнению, в большей 
мере отвечает современной субъект-субъектной пара-
дигме образования, и считаем целесообразным диффе-
ренцировать понятия «индивидуальный подход» и «ин-
дивидуализация».

В педагогической литературе выделяют индивиду-
альную и индивидуализированную формы работы. Ин-

дивидуальная форма работы подразумевает деятель-
ность обучающегося по выполнению общих для всей 
группы заданий без контакта с другими учащимися, но 
в едином темпе. В свою очередь индивидуализирован-
ная форма работы определяется как учебно-познава-
тельная деятельность обучающегося по выполнению 
специфических заданий, позволяющая регулировать 
собственный темп продвижения в учении. Понятие «ин-
дивидуальная работа» подробно изучено такими учё-
ными как Е.С. Рабунский, И.Э. Унт, П.И. Пидкасистый, В.И. 
Загвязинский, А.П. Бударный, И.М. Чередов и др. Отме-
чается, что индивидуализированное обучение всё-таки 
не может состоять только из индивидуальной работы 
обучающихся, она должна проводиться интегрировано 
с фронтальной и групповой. Е.А. Александрова делает 
акцент на том, что индивидуализация не предполага-
ет изоляцию обучающегося от сообщества учащихся и 
преподавателей; напротив, она должна предусматри-
вать разнообразие вариантов их взаимодействия в 
процессе группового обучения. Более того, индивиду-
ализация возможна только в условиях социализации, 
то есть включенности в группу [2]. Таким образом, ин-
дивидуальная работа является одной из составляющих 
индивидуализации.

Что касается сопоставления понятий «индивидуа-
лизация» и «дифференциация», считается, что сходство 
данных понятий заключается в направленности процес-
са обучения на личность обучающегося, его индивиду-
альные, познавательные, психологические особенности. 
Отличие состоит в том, что индивидуализация пред-
полагает направленность действий преподавателя на 
каждого конкретного студента, а дифференциация – на 
группы обучающихся, сформированных по каким-либо 
признакам.

Безусловно, эти понятия неразрывно связаны; одна-
ко, возникает вопрос о том, какое из них более ёмкое. 
Взгляды учёных на данную проблему различаются. На-
пример, в работе И.Э. Унт дифференциация рассма-
тривается как один из трёх видов индивидуализации, 
сложившихся в педагогической теории и практике: 
дифференциация обучения, внутриклассная индивиду-
ализация воспитательной работы (реализуется препо-
давателем на занятиях), прохождение курса обучения 
в различном (индивидуальном) темпе: акселерация 
(ускоренный темп), ретардация (замедленный темп) 
(Унт, 1990). По мнению И.Э. Унт, дифференциация пред-
ставляет собой деление обучающихся на группы, соз-
данные в соответствии с определёнными параметрами: 
по возрастному принципу, исходя из уровня развития 
обучающихся, в зависимости от интересов. Также могут 
учитываться ограничения по состоянию здоровья, про-
фессиональная направленность студентов, пол обуча-
ющихся, особенности индивидуальных стилей познава-
тельной деятельности.
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Мнение И.Э. Унт поддерживает И.М. Осмоловская, ко-
торая также полагает, что дифференциация как один из 
способов организации обучения учитывает перечислен-
ные выше параметры для образования учебных групп 
для обеспечения наибольшей эффективности образова-
тельного процесса. По мнению учёного, индивидуализа-
ция представляет собой крайнюю форму дифференциа-
ции, когда учитываются особенности каждого студента» 
[20]. Её точку зрения можно дополнить словами Н.Ю. Куз-
нецовой, которая, рассуждая о дифференциации в кон-
тексте иноязычного образования студентов неязыковых 
вузов, говорит о реальной возможности для каждого 
студента стать субъектом образовательной деятельно-
сти в условиях дифференцированного образования, где 
будут учитываться его индивидуально-психологические 
особенности [14]. 

В последнее время термины «индивидуализация» 
и «дифференциация» употребляются не так часто, как 
«персонализация» и «персонификация», которые, по 
мнению ряда учёных, больше соответствуют направле-
ниям развития современного образования (Казакова 
[11]; Козыревская, Усатая [13]; Муханов, Муханова, Ар-
хангельский [19]; Савина [23]; Каргина [12]; Миронцева, 
Павлова, Семёнкина, Шевченко, Ченгарь [17]; Ермаков 
[8,9]; Макарова, Феттер [16]). Проводя сравнительный 
анализ индивидуализации, дифференциации и персона-
лизации как тенденций в современной дидактике, уче-
ные-методисты говорят о следующих принципиальных 
различиях. Во-первых, дифференциация и индивидуали-
зация, несмотря на тенденцию в развитии последней всё 
более учитывать постановку обучающимся собственных 
требований к образовательным результатам, предусма-
тривают одинаковые цели обучения для всех студентов, 
и учебная программа определяется преподавателем. 
Персонализация, в свою очередь, предполагает поста-
новку разных, собственных для каждого студента, целей, 
а также активное участие обучающихся в разработке 
предметного и процессуального аспектов содержания 
обучения. Более того, персонализация фокусируется не 
только на когнитивном, но и на всех других аспектах лич-
ности (социальном, эмоциональном, жизненном опыте и 
др.), и позиционирует самообучение как фундаменталь-
ный (а не дополнительный) навык, в развитии которого 
преподаватель выступает в роли наставника.

Персонализацию определяют как «способ проек-
тирования и реализации образовательного процесса, 
направленный на развитие личностного потенциала 
обучающегося» [9]. При этом подчёркивается, что воз-
можность осознанного целеполагания и выбора реа-
лизуется с момента наступления субъектности обучаю-
щегося. В свою очередь для того, чтобы обучающийся 
развил свою субъектность, стал «автором» своего об-
учения, необходимо создание уникального образова-
тельного пространства, персонализированной образо-

вательной среды, что видится необходимой задачей, но 
в то же время задачей-вызовом. Вышеизложенное даёт 
нам возможность определить свою авторскую позицию 
по поводу взаимосвязи персонализации и индивидуали-
зации. На наш взгляд, персонализация как направление 
в развитии образования сегодня представляет собой 
методологию, поскольку для её реального воплощения 
требуется внутренняя трансформация позиции обучаю-
щегося. А индивидуализация скорее выступает как прин-
цип, обеспечивающий выбор содержания и технологий 
обучения, нацеленных на создание персонализирован-
ной образовательной среды.

Мнение о том, что индивидуализация в образовании –  
это, прежде всего, дидактический принцип разделяют 
многие учёные (И.М. Чередов, И.Л. Чернякова, И.Э. Унт и 
др.). С нашей точки зрения, дидактический принцип – это 
наиболее объёмная категория, которая в зависимости от 
контекста может включать в себя такие понятия как систе-
ма, средство, стратегия, процесс, а также объединить их. В 
системе принципов обучения иностранному языку инди-
видуализация занимает место в ряду обще дидактических 
принципов. Таким образом, индивидуализация – один из 
ведущих обще дидактических принципов, который заклю-
чается в учёте индивидуальных особенностей личности 
обучающихся в процессе образовательной деятельности 
и служит оптимизации группового учебного процесса для 
достижения его максимальной эффективности. 

Е.И. Пассов также рассматривает индивидуализа-
цию как принцип и различает три вида индивидуали-
зации: индивидная, учитывающая комплекс природных 
свойств человека – темперамент, задатки, органические 
потребности; субъектная, охватывающая систему при-
ёмов субъекта деятельности, обеспечивающих наилуч-
шее достижение результата; личностная, подразумева-
ющая учёт таких личностных характеристик, как сфера 
интересов, жизненный опыт, желания и намерения и др. 
(Пассов, 1991). 

В настоящее время в иноязычном образовании гла-
венствующую позицию занимает личностная индивиду-
ализация, нашедшая развитие в личностно-ориентиро-
ванном подходе к обучению. Применение индивидной 
индивидуализации наблюдается в разработке учеб-
но-методических комплексов через учёт возрастных 
особенностей обучающихся, их задатков (особенно в 
пособиях, разработанных для углублённого изучения 
дисциплины) и органических потребностей (речевая за-
рядка, длительность занятия, физкультминутка). Наряду 
с этим, как нам видится, субъектная индивидуализация 
остаётся без должного внимания. Практически не осу-
ществляется подбор и учёт методов и приёмов обучения, 
отвечающих индивидуальным потребностям студентов, 
не принимается во внимание возможность выбора удоб-
ных форм работы. Однако, с нашей точки зрения, в свете 
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современной субъект-субъектной образовательной па-
радигмы, а также в условиях популяризации дистанци-
онного формата обучения, наибольшей эффективности 
в развитии ИКК студентов можно добиться именно с по-
мощью субъектной индивидуализации. Предоставление 
обучающимся выбора способов деятельности, которые 
наиболее эффективно позволяют им решить поставлен-
ные задачи, развивает автономию обучающихся и, что 
чрезвычайно важно, способствует развитию их субъ-
ектности и агентности. На наш взгляд, учёт субъектных 
свойств обучающихся особо актуален в вузовском ино-
язычном образовании на нелингвистических направле-
ниях подготовки, поскольку осознание обучающимися 
наиболее эффективных способов самообучения, приоб-
ретённое в вузе, будет определять успешность иноязыч-
ного самообразования для развития карьеры и профес-
сиональных достижений. 

Индивидуализация как принцип обучения реализует-
ся при наличии определённых педагогических условий. 
В.Б. Лебединцев, обобщив опыт других ученых (М.А. Хо-
лодная, Е.А. Александрова, Э.Г. Гельфман, В.Д. Шадриков, 
Н.Б. Крылова, И.С. Якиманская и др.), классифицирует все 
педагогические условия на три группы: процессуальные, 
содержательные и управленческие [15].

Содержательные условия индивидуализации невоз-
можны без опоры на психологические особенности об-
учающихся, которые Е.С. Газашвили называет психоло-
гическими особенностями индивидуализации [7]. К ним 
автор относит общий уровень умственных способностей 
обучающегося, уровень обучаемости и обученности, 
скорость усвоения материала, психофизические особен-
ности, индивидуальный стиль познавательной деятель-
ности. Способы учёта психологических особенностей в 
обучении изучались российскими и зарубежными ис-
следователями: Е.И. Пассов, Б.Лу Ливер, Д.А. Колб, Н.Л. 
Галеева, П. Ханни, А. Маммфорд, Г. Гарднер и другие 
занимались поиском и организацией оптимальной си-
стемы психологических характеристик обучающихся с 
целью их применения в организации образовательного 
процесса. 

И.Э. Унт выделяет четыре основных условия, необхо-
димых для реализации принципа индивидуализации: 

1. возможность адаптировать обучение для кон-
кретного студента в соответствии с уровнем его 
развития; 

2. выявление данного уровня у всех обучающихся; 
3. сохранение индивидуализации на протяжении 

всего обучения; 
4. обеспечение процесса индивидуализации адек-

ватными средствами обучения (Унт, 1990).

А.С. Запесоцкий пишет о следующих условиях инди-
видуализации процесса обучения: 1) отказ от авторитар-

ной позиции преподавателя и переход к диалогическим 
отношениям; 2) выявление особенностей, характер-
ных для определённого возраста, учёт специфики ин-
теллектуального и личностного развития на данном 
возрастном этапе; 3) учёт возрастных особенностей; 
4) неразрывная связь процессов индивидуализации и 
дифференциации; 5) дифференциация образовательных 
программ по отношению к одаренным обучающимся; 
6) гуманизация культурно-образовательного процесса; 
7) культуроцентрическая парадигма как потенциал ин-
дивидуализации [10]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что реали-
зация принципа индивидуализации в обучении воз-
можна только при соблюдении определенных условий 
в процессе обучения. На наш взгляд, все они могут под-
разделяться на две группы: управленческие и содержа-
тельные, которые включают в себя предметный и про-
цессуальный аспекты. 

Создание условий для становления и развития лич-
ности обучающихся мы считаем главной функцией инди-
видуализации, которая объединяет и обобщает функции, 
выдвигаемые А.С. Прутченковым. По его мнению, инди-
видуализация: а) развивает творческие способности 
личности; б) влияет на социальный и экономический 
прогресс; в) подготавливает человека к участию в инно-
вационной деятельности в будущем [22]. 

По мнению З.А. Каргиной, принцип индивидуализа-
ции в образовании на практике реализуется посредством 
различных моделей, к которым автор относит индивиду-
альный учебный план, индивидуальную познавательную 
программу, индивидуальный образовательный маршрут 
и индивидуальную образовательную траекторию [12]. 
Причём, считаем необходимым отметить, что автор диф-
ференцирует, часто используемые как тождественные, 
понятия «индивидуальный образовательный маршрут» 
и «индивидуальная образовательная траектория», пояс-
няя, что индивидуальный маршрут представляет собой 
индивидуально разработанную обучающимся и педаго-
гом программу образования, а индивидуальная траекто-
рия отражает персональный путь раскрытия личностно-
го потенциала обучающегося через учение.

Проектируя модель индивидуализации как педагоги-
ческого феномена, мы полагаем, что следует рассматри-
вать данные средства как инструменты или механизмы 
реализации индивидуализации. В список перечислен-
ных выше механизмов в контексте обучения иностран-
ному языку считаем целесообразным включить индиви-
дуализированные задания для развития компетенций. 
Более того, индивидуализированные задания будут яв-
ляться наиболее удобным и многофункциональным ин-
струментом для осуществления индивидуализирован-
ного обучения на всех этапах. 
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Анализ различных подходов позволяет системати-
зировать определяемые индивидуализацией обучения 
цели образовательного процесса: 

 — создание условий для личностного становления и 
развития личности с помощью изучаемого языка 
(Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.Ф. Коряковцева, 
Н.В. Акимова) [5];

 — сохранение и развитие индивидуальности обуча-
ющегося (А.С. Прутченков) [22];

 — формирование и развитие личностно значимых 
качеств и способностей (А.С. Прутченков) [22;

 — построение адекватной «Я-концепции», лежащей 
в основе взаимоотношений человека с окружаю-
щими его людьми (С.И. Митрофанова, О.Ф. Федо-
сеева) [18];

Среди задач индивидуализации А.С. Прутченков 
называет помощь обучающемуся в выполнении обра-
зовательной программы, профилактика неуспеваемо-
сти, повышение мотивации к обучению, развитие по-
знавательных запросов, формирование обще учебных 
умений и навыков при опоре на зону ближайшего раз-
вития, формирование положительных личностных ка-
честв обучающегося [22].

Мы увидели, что проблема индивидуализации в ме-

тодике в настоящее время находится на этапе интенсив-
ного накопления теоретико-методологической базы и 
реализации теории в практике, индивидуализацию на-
зывают одним из трендов современного образования. 
Учёные рассматривают вопросы подходов к трактовке 
понятия, представлений о феномене, цели, задачи, функ-
ции, условия, психологические особенности, алгоритм 
индивидуализации в процессе обучения.

Изучив разные аспекты проблемы, мы пришли к 
выводу, что индивидуализация является сложным пси-
холого-педагогическим феноменом, который мы рас-
сматриваем как дидактический принцип, вместе с тем, 
не отрицая, что он также представляет собой систему, 
процесс, стратегию, средство. Понятие «индивидуали-
зация» не может считаться тождественным понятиям 
«дифференциация», «персонализация», «индивидуаль-
ный подход», «индивидуальная работа», поскольку, как 
мы выяснили, наряду с наличием общих черт, существу-
ют важные различия в их определениях. 

По нашему мнению, индивидуализация как много-
гранное психолого-педагогическое явление несёт в себе 
огромный потенциал в обучении, используя который мож-
но значительно повысить качество обучения и способ-
ствовать эффективному развитию личности обучающихся. 

Рис. 1. Модель индивидуализации как психолого-педагогического феномена в иноязычном образовании
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Рассмотрев изучаемый феномен с разных сторон, 
мы можем представить модель индивидуализации как 
психолого-педагогического феномена в иноязычном об-
разовании (см. рис. 1), где индивидуализация является 
дидактическим принципом, предполагающим учёт ин-
дивидуальных особенностей обучающихся при плани-
ровании и осуществлении образовательной деятельно-
сти с целью её оптимизации и достижения наибольшей 
эффективности процесса развития иноязычной комму-
никативной компетенции. (Рис. 1.)

Данный принцип должен реализовываться в трёх 
аспектах: со стороны индивидных, субъектных свойств, 
личностных характеристик личности обучающихся (ин-
дивидная, субъектная, личностная индивидуализация); 
его использование подразумевает создание ряда ус-
ловий для увеличения эффективности взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности, преподава-
теля и студентов. Последний тезис подчёркивает важ-
ность реализации принципа индивидуализации для 
создания персонализированной образовательной сре-
ды, о необходимости которой в образовании сегодня 
мы заявляли выше.

Условия индивидуализации в образовательном про-
цессе по иностранному языку, которые можно отнести 
к двум группам: управленческие и содержательные 
(включают в себя предметный и процессуальный аспек-

ты), создаются совместно субъектами образовательной 
деятельности, педагогом и обучающимися, посредством 
применения различных моделей индивидуализации и 
разработки индивидуализированных заданий, исполь-
зуемых в рамках любой модели. 

Ввиду общей тенденции современного образова-
ния, направленной в первую очередь на гармоничное 
развитие личности обучающихся, индивидуализация 
образовательного процесса становится одним из ве-
дущих принципов в обучении в целом, а также в обу-
чении иностранному языку в частности. Непрерывный 
рост требований к результатам развития иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов вузов со-
провождается условием развития индивидуальности 
обучающихся через иноязычную коммуникативную 
деятельность. Таким образом, мы видим неразрывную 
связь между современным обучением и индивидуа-
лизацией, где индивидуализация, с одной стороны, 
выступает в роли основополагающего принципа, ре-
ализующегося в рамках системно-деятельностного и 
коммуникативного подходов к обучению вообще, и к 
обучению иностранным языкам, в частности. А с другой 
стороны, представляет собой серьёзный шаг в разви-
тии субъектности обучающегося, без которого весьма 
проблематично создание персонализированной обра-
зовательной среды как условия повышения эффектив-
ности современного образования. 
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