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 ■ Индивидуальные 
образовательные 
траектории студентов 
как условие 
качественного 
университетского 
образования
На наших глазах разворачивается 

целый комплекс глубоких цивилизаци-
онных перемен, знаменующих собой, 
по мнению современных ученых, пе-
реход к эре постзнания1 [Ehlers, 2018]. 
Постоянные перемены стали новой 
реальностью. В последнее время идет 
поиск определений для обозначения 
новой реальности: если о VUCA-мире 
говорили десятки лет, то обозначе-
нию BANI-мира, хрупкого, тревож-
ного, нелинейного и непостижимого 
[Cascio, Grabmeier, 2020], после двух 
лет использования уже стали искать 
новую замену. Особенности нового 
мира наиболее ярко проявились с на-
чалом пандемии COVID-19, которая 
поставила человечество лицом к лицу 

с вызовами не в обобщенном и опосре-
дованном виде, а в виде конкретных 
задач, которые следовало решить. 
«Знание, что» и «знание, как» сегодня 
слишком быстро устаревают, и учить 
людей наилучшим способам действия 
становится невозможно. Вместо это-
го им необходимо научиться самим 
решать, что делать и как делать это 
правильно.

 ■ Традиционная 
парадигма  
в образовании  
и антропологический 
подход
Особенно ярко этот вызов встал 

перед системой образования, в том 
числе высшего. В частности, пере-
ход на дистанционное обучение в 
пандемию проявил необходимость 
изменения существующих практик 
образования в вузах2. Вузы обратили 
внимание на проблемы вовлечения 
студентов в образовательный про-

цесс, на вопросы продуктивности и 
результативности, качества образова-
ния. Условия, сложившиеся в универ-
ситетах с начала пандемии, проблема-
тизировали «традиционные» подходы 
как к образовательному процессу, так 
и к складыванию университетской 
среды, к управлению. 

«Традиционная» парадигма, разра-
ботанная классиками европейского 
образования Коменским, Песталоцци, 
Фребелем, Гербартом, Дистервегом, 
до сих пор лежит в основе современ-
ных образовательных практик3 [Розин, 
2020]. Мы и сейчас можем наблюдать 
следующие характеристики, прису-
щие ей: 
• трактовка учащегося как обобщен-

ного индивида, а не личности; 
• единое для всех обобщенное со-

держание образования; 
• идеал образованности — специа-

лист, профессионал; 
• основная цель образования — 

усвоение знаний; 

• основной способ организации об-
разовательного процесса — класс-
но-урочная система; 

• социальная организация образо-
вательной системы — школа, на-
правляемая государством4. 

Введение

1 Ehlers U.-D., Future Skills. The Future of Learning and 
Higher education. Электронный ресурс. URL: https://
nextskills.org/wp-content/uploads/2020/03/Setting-the-
Scene.pdf.

2  Качество образования в российских универси-
тетах: что мы поняли в пандемию : Аналитический 
доклад / М. О. Абрамова, К. А. Баранников, И. А. 
Груздев [и др.] ; Науч. редакторы Е. А. Суханова, И. Д. 
Фрумин. – Томск : Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, 2021. С.26

 3 Розин В. М. — Условия мыслимости индивидуали-
зации в новой парадигме образования // Педагогика и 
просвещение. – 2020. – № 4. – С. 161 — 172. 

4 Там же.

Авторы: 
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Соответственно каждой из этих 
стратегий меняется представ-
ление об организации практики 
образования и оценке его каче-
ства. Если в традиционном под-
ходе главным является соответ-
ствие норме, которое в практике 
реализуется через обучающую 
программу, то в компетентност-
ном мы видим дифференциацию 
требований к процессу и резуль-
тату и оценку качества через 
соответствие цели. Возможно, 
именно поэтому в данный момент 
мы наблюдаем всплеск интере-
са к педагогическому дизайну, 
позволяющему реализовать по-
следовательное проектирование 
образовательной программы, ис-
ходя из целей. 

5 Степанов С. А., Суханова Е. А. 2013. Педагоги-
ческие и организационно-управленческие условия 
развития практики индивидуализации и тьюторства 
в образовательном учреждении // Теория и практика 
индивидуализации образования: сб. лекций / науч. ред. 
А. Н. Варющенко, Г. А. Ястребова. — Волоград: Принт, 
2013. — С. 324. 

6 Ковалева Т. М., Пленарный доклад на XV Междуна-
родной научно-практической конференции (XXVII Все-
российской) «Тьюторство в открытом образовательном 
пространстве: позиция тьютора в современном образо-
вании» состоялась 26 октября – 27 октября 2022 г. 

 7 Ковалева, Т. М. Создание образовательных ситуа-
ций в работе тьютора и формирование self skills / Т. М. 
Ковалева // Тьюторство в открытом образовательном 
пространстве: образовательная ситуация и тьюторская 
деятельность : Материалы XII Международной науч-
но-практической конференции (XXIV Всероссийской 
научно-практической конференции), Москва, 29–30 
октября 2019 года. – Москва: Межрегиональная тьютор-
ская ассоциация, 2019. – С. 11-16. 

Несмотря на то, что сама педаго-
гическая практика порождала новые 
формы и содержание, ни философский, 
ни психологический дискурсы не рас-
сматривали новые парадигмы образо-
вания, в которых человек мыслится как 
субъект, способный самостоятельно 
строить свой образовательный путь. 
Никто не мог помыслить индивидуа-
лизацию как основной процесс, вокруг 
которого может строиться образова-
ние или тем более педагогика. Тради-
ционная парадигма образования не до-
пускала разных траекторий движения 
учащихся в образовании. 

При этом в исследовании отече-
ственных образовательных практик 
на фоне смены парадигмы образова-
ния зафиксировано одновременное 
сосуществование в образовательном 
поле трех стратегий, отражающих со-
вершенно различные представления о 
целях, содержании, формах организа-
ции образования и, следовательно, о 
системе оценивания и управленческом 
обеспечении5 [Степанов, Суханова, 
2013]. 
• Стратегия стандартизации или 

то, что выше указано как «тради-
ционное образование», связана с 
представлением о содержании и 
целях образования как передаче 
культурных образцов и опыта. Эта 
стратегия последовательно крити-
куется, однако до сих пор представ-
лена через государственный заказ 
на образование и связывается со 
стремлением удержать единство 
результатов и норм деятельности. 

• Компетентностный подход реализу-
ет стратегию социально-ориенти-
рованного образования, связанного 

с социальным заказом и ожидания-
ми, а также требует особой системы 
работы с заказчиком, включающей, 
например, разработку образова-
тельных программ нового типа и 
системы оценки достижения целей. 

• Третья стратегия реализует ан-
тропологический подход к обра-
зованию. Предельной целью в этой 
стратегии становится обеспечение 
«места личного присутствия чело-
века в образовании» (по М. Мамар-
дашвили). 

Для нас важной является оценка 
качества образования через индиви-
дуализацию требований к процессу и 
результату или соответствие образо-
вательному заказу человека.

 ■ Индивидуализация 
в образовании: self-
компетенции
Индивидуализация в образова-

нии — это процесс, который позволяет 
учащемуся человеку создать индиви-
дуальную образовательную программу 
(ИОП) в логике непрерывного образо-
вания как образования в течение всей 
жизни6 [Ковалева, 2022]. Индивиду-
альная образовательная программа 
является общей рамкой образования 
человека и выстраивается в контуре 
всей человеческой жизни. Сегодняш-
нее образование позволяет объекти-
вировать требования к человеку в но-
вых условиях. Индивидуализация дает 
возможность человеку найти опору в 
самом себе, для того чтобы адекватно 
ответить вызовам новой реальности. 
Через поиск этих опор проявляется и в 
определенного рода работе формули-
руется заказ на формирование новых 
компетенций, позволяющих человеку 
создать и реализовать свою индивиду-
альную образовательную программу.  

Образовательный заказ человека 
имеет определенный временной го-
ризонт и адресуется к определенным 
образовательным средам и институ-
циям (например, вузам). Двигаясь по 
этим средам и институциям, человек 
оставляет свой след через выбор и 
осуществление образовательных 
решений. Этот след фиксируется как 
индивидуальная образовательная тра-
ектория (ИОТ), которая может быть 
реализована только в определенного 
типа образовательных средах, которые 
характеризуются такими качествами, 
как вариативность, открытость, из-
быточность, неструктурированность, 

провокативность — то есть, в индиви-
дуализированных образовательных 
средах. 

Построение инфраструктуры ин-
дивидуализации, которая должна от-
вечать принципу студентоцентриро-
ванности, является управленческой 
задачей. Педагогический же фокус 
позволяет увидеть, каким образом 
заказ человека на построение ИОТ 
можно выполнить через определен-
ные способы, средства, технологии, 
алгоритмы, а также отследить, какие 
образовательные результаты мы полу-
чаем на каждом из этапов этой работы. 

Сложность определения этих осо-
бого рода образовательных результа-
тов индивидуализации заключается в 
том, что они фундированы внутренними 
смыслами человека, проявляются в его 
способностях и актуализируются как 
компетенции. Этот тип компетенций, 
требующий серьезной работы с собой, 
называемый self-компетенциями7[Ко-
валева, 2019], невозможно сформиро-
вать извне. Self-компетенциями, по 
нашему мнению, являются самонави-
гация, самоорганизация, самооценка 
и рефлексия. 



Ко
м

пл
ек

т 
ан

ал
ит

ич
ес

ки
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 И
О

Т 
и 

ра
бо

та
  

с 
ра

зв
ит

ие
м

 s
el

f-
ко

м
пе

те
нц

ий
 к

ак
 ф

ак
то

р 
ка

че
ст

ва
 о

бр
аз

ов
ан

ия
»

5

8 Российское высшее образование: уроки 
пандемии и меры по развитию системы : Кол-
лективная монография / М. О. Абрамова, М. А. 
Акоев, Н. Ю. Анисимов [и др.] ; Научный редактор 
выпуска Е. А. Суханова. – Томск : Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет, 2020. – 200 с.

9 Там же, с. 10
10 Там же, с. 9
11 Там же, с. 12

Вопрос вовлеченности и субъектности студентов в образователь-
ной деятельности во многом обусловлен несколькими факторами:

• качеством подготовки и 
степенью мотивации пре-
подавательского состава; 

• актуальностью и вос-
требованностью образо-
вательных программ; 

• насыщенностью образова-
тельной среды (учебная и 

внеучебная деятельность);
• тем, насколько образова-

тельная среда и в целом 
инфраструктура универси-
тета соответствуют со-
временным требованиям 
к цифровому и техноло-
гическому оснащению. 

Это комплекс взаимосвя-
занных между собой орга-
низационно-управленческих 
решений. Каждый университет 
зафиксировал свой комплекс 
решений либо в университет-
ской модели, либо в образо-
вательной практике. В даль-
нейшем на примере кейсов 
будут показаны эти различия.

• Под самонавигацией мы понимаем 
установку на познание и открытие 
нового, самостоятельную ориента-
цию в образовательной среде, зна-
ние и владение средствами анализа 
и отображения образовательного 
пространства. 

• Самоорганизация — это установка 
на ответственное действие, органи-
зация собственной деятельности, 
исходя из своих образовательных 
целей и задач, знание и владение 
средствами продуктивного управ-
ления временем. 

• Самооценка — установка на крити-
ческое мышление, ретроспективное 
и проспективное определение и 
использование критериев продук-
тивности и результативности для 
оценки своих действий, умение 
устанавливать свои дефициты и 
проектировать их устранение. 

• Рефлексия понимается как уста-
новка, ориентация и владение 
средствами ретроспективного и 
проспективного осмысления сво-
их образовательных действий в 
контексте самопознания и само-
совершенствования. Рефлексия 
как компетенция обеспечивает 
целостность образовательного 
движения. Рефлексия как процесс 
подразумевает точки остановки 
для осмысления этого движения. 
Само образовательное движение 
при этом обеспечивается через са-
моопределение как осмысленный 
выбор. 
Несомненно, основой для развития 

антропологического подхода в образо-
вании является актуальная образова-
тельная практика в университетах. Для 

анализа этой практики мы основыва-
емся на верифицированных данных, по-
лученных в последние годы. Пандемия 
COVID-19 значительно активизировала 
исследования образовательной систе-
мы. Была запущена исследовательская 
программа по выявлению актуальной 
ситуации в высшем образовании РФ. 

Доклад8, опубликованный по резуль-
татам проекта, показал, что студенты 
с развитыми способностями к самоо-
пределению и самоорганизации — всё 
ещё редкость в университетах, но уни-
верситеты осознают необходимость:
• специальной работы по актуали-

зации самоопределения, самоор-
ганизации;

• новых методов педагогической под-
держки;

• направленности на развитие умения 
учиться;

• новых форм самостоятельной ра-
боты.
В связи с этим университеты пе-

рестраивают работу преподавателей, 
совершенствуют программы, обеспечи-
вают инфраструктуру, создающую об-
разовательную среду и вовлеченность 
студентов в новые форматы. 

 ■ Создание новых условий 
для субъектности 
педагогов 
В ходе того же исследования стало 

очевидно, что преподаватели стол-
кнулись с трудностями в применении 
новых форматов обучения и от них тре-
буются особые компетенции. 

Большинство преподавателей име-
ют те или иные негативные установки 
в отношении онлайн-форматов:
• 88 % преподавателей скептически 

относятся к формату дистанцион-
ного обучения9; 

• 60 % не имеют достаточного опыта 
проектирования и проведения за-
нятий в дистанционном формате10;

• 85 % считают традиционный формат 
более комфортным.

При этом есть и динамика: 
• с 30 до 70 % выросла за время 

пандемии доля преподавателей, 
признающих в новых технологиях 
большие возможности;

• 41,2 % увидели здесь свободу вы-
бора средств и приемов обучения11. 
Эти изменения требуют от препода-

вателей гибкости в выборе способов, 
больших компетенций, а от управлен-

цев — создания особых условий для 
повышения субъектности педагогов. В 
связи с этим необходимо создать сре-
ду, в которой инициатива и самостоя-
тельность преподавателя возрастают, 
среду, в которой царит творчество, 
совместная деятельность педагога 
и студента является продуктивной, 
среду, которая обеспечивает боль-
шую мобильность, мотивацию, систему 
стимулирования и вовлечённость в 
педагогические сообщества. 
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Анализ практик индивидуализации 
в университетах, представленный 
в рамках сетевого исследователь-
ского проекта «Научно-методиче-
ское обеспечение развития систе-
мы управления качеством высшего 
образования в условиях короно-
вирусной инфекции COVID-19 и 
после нее», инициированного Ми-
нобрнауки РФ в 2021 году, пока-
зал: университеты действительно 
по-разному подходят к созданию 
условий индивидуализации, что в 
свою очередь определяет их моде-
ли построения индивидуализиро-
ванных образовательных систем. 

12 Там же, с. 21  
13 Имакаев В. Р. Социокультурная ситуация актуали-

зации тьюторской модели современного университета: 
проблематизация универсального / В. Р. Имакаев // 
Становление тьюторской модели современного универ-
ситета в России : Коллективная монография. – Томск : 
Издательский Дом Томского государственного универси-
тета, 2019. – С. 20-37.

Преподавательское сообщество про-
демонстрировало запрос на новый тип 
программ и методов обучения, а также 
на развитие собственных компетенций, 
связанных с цифровизацией образова-
тельной системы. Этот запрос можно 
переформулировать как запрос на но-
вую дидактику, которая бы комплексно 
отражала как актуальные требования 
к компетенциям преподавателя, так и 
основные принципы, методы и техники 
работы со студентами в новых условиях. 

Создание новой дидактики тесно 
связано с пониманием того, какими тех-
нологическими и цифровыми средства-
ми владеют университеты в современ-
ной ситуации и какие меры поддерж-
ки университетам может обеспечить 
государство, чтобы создать импульс 
для развития технологического уровня. 

Среди основных решений универ-
ситетов по развитию инфраструктуры 
стали12:
• масштабирование и внедрение в 

учебный процесс информационных 
систем и сервисов;

• активное использование облачных 
сервисов, повышение их произво-
дительности;

• технологическая и методическая 
поддержка преподавателей;

• повышение доступности Интернета.

 ■ Практики 
индивидуализации: 
инструментарий  
и условия
Интерес к индивидуальным образо-

вательным траекториям, невероятно 
усилившийся в период пандемии, яв-
ляется маркером поворота к индивиду-
ализации в университетах. В практике 

можно наблюдать два разворота этой 
темы:
• с одной стороны, необходимость 

фиксации траекторий для приня-
тия организационно-управленческих 
решений и создания условий инди-
видуализации обуславливает поиск 
инструментов (что стало возможным 
с бурным развитием цифровых тех-
нологий);

• с другой стороны, пробы инструмен-
тов показали: инструментального 
оснащения выбора и отражения об-
разовательных траекторий студен-
тов недостаточно, чтобы сущностные 
характеристики индивидуализации 
(студентоцентрированность и субъ-
ектность) были реализованы, а весь 
спектр возможностей среды был 
раскрыт. 
Согласно утверждению В. Р. Имака-

ева, в университетах есть две позиции, 
которые заинтересованы в увеличе-
нии «числа студентов, которые сами 
себя образуют»: университетские ме-
неджеры и тьюторы13 [Имакаев, 2019]. 
Соответственно, можно выделить три 
типа инициации процессов работы с 
индивидуализацией в университетах: 
средовая, тьюторская и смешанная (со-
четание первых двух).

Некоторые университеты для расши-
рения образовательных возможностей 
студентов, реализации принципов ин-
дивидуализации пошли через комплекс 
содержательных и организационных 
изменений устройства университет-
ской среды.

Некоторые университеты для расши-
рения образовательных возможностей 
студентов, реализации принципов ин-
дивидуализации пошли через комплекс 

содержательных и организационных 
изменений устройства университет-
ской среды.

https://high-edu-quality.ru/research_project
https://high-edu-quality.ru/research_project
https://high-edu-quality.ru/research_project
https://high-edu-quality.ru/research_project
https://high-edu-quality.ru/research_project
https://high-edu-quality.ru/research_project
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• Университет ИТМО на уровне соб-
ственных образовательных стан-
дартов определил принципы разра-
ботки образовательных программ: 
с включением в них ядерных моду-
лей, формирующих надпрофессио-
нальные (self и soft) компетенции, 
и выборных модулей, формирую-
щих дополнительные компетенции. 
Программы бакалавриата устрое-
ны как по модели «широкого ба-
калавриата», так и по отдельным 
направлениям подготовки. Про-
граммы магистратуры делятся на 
несколько типов: корпоративные, 
индустриальные, перспективных 
направлений, научные, предпри-
нимательские. Таким образом, уни-
верситет дает возможность студен-
там выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию для 
получения разных компетенций, в 
том числе для разных сфер профес-
сиональной деятельности выпуск-
ника. При этом работа с индивиду-
альным образовательным выбором 
студентов в масштабах всего уни-
верситета становится возможной 
во многом благодаря развитию его 
цифровой инфраструктуры. Прин-
цип студентоцентрированности 
заявлен в политике университета 
и реализуется как в учебной, так и 
во внеучебной деятельности.
Кейс «Практика управления каче-

ством образования на основе опыта 
Университета ИТМО. Университет VS 
коронавирус».

• В образовательной политике Ураль-
ского федерального университета 
формирование индивидуальной 

образовательной траектории обу-
чающихся, модульность программ, 
возможность выбора майнора и 
проектное обучение определены 
как неотъемлемые составляющие 
образовательного процесса. Прин-
ципиальной для вуза является связь 
с промышленными партнерами (это 
обусловлено спецификой региона), 
которые могут влиять на конструи-
рование и включены в реализацию 
образовательного процесса.
Структура образовательной про-

граммы разрабатывается для дви-
жения студента по индивидуальной 
образовательной траектории. Она 
формируется обучающимся за счет 
осознанного, целенаправленного вы-
бора одного из 8 параметров (модулей/
дисциплин «ядра» образовательной 
программы, элективных модулей, 
уровня сложности дисциплины и др.). 
Для возможности наиболее эффектив-
ной самореализации студентов перво-
го года обучения в среде университета 
проводится фестиваль «День первый в 
Уральском федеральном» с «Ярмаркой 
возможностей». При осуществлении 
выбора курсов студентов сопрово-
ждает Цифровой тьютор.

Кейс «Описание практики управле-
ния качеством образования в условиях 
пандемии COVID-19 на основе опыта 
Уральского федерального универси-
тета».

• С точки зрения внедрения практик 
индивидуализации интересен опыт 
Сеченовского университета. Это 
медицинский вуз, который в части 
образовательного процесса сфо-
кусирован на профессиональной 

подготовке. При этом Сеченовский 
университет видит возможность 
индивидуализации образования 
студентов, в первую очередь, за 
счет выбора дисциплин и практиче-
ской части обучения. Образователь-
ная программа этого университета 
изначально рассматривается как 
«траектория обучения студента». 
Студент имеет возможность вы-
бирать из вариативных дисциплин, 
таким образом добирая дополни-
тельные компетенции.  Кроме того, 
студент может самостоятельно из-
учать дисциплины на онлайн-плат-
формах, полученные компетенции 
и результаты обучения по которым 
перезачитываются в рамках основ-
ной программы. И одним из важ-
ных компонентов формирования 
ИОТ является освоение в период 
основного обучения дополнитель-
ных образовательных программ. В 
данном случае среда адаптируется 
для серьезной профессиональной 
подготовки. 
Кейс «Практики управления каче-

ством образования в условиях панде-
мии COVID-19 на основе опыта ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Уни-
верситет)».

• РАНХиГС, внедряя принципы ин-
дивидуализации, делает став-
ку на развитие образовательных 
программ на основе стандартов 
многопрофильного бакалавриата, 
которые позволяют реализовывать 
студентам гибкие образователь-
ные траектории. Гибкость обра-
зовательных программ определя-

ется настройкой под особенности 
обучающихся (способы, методы, 
темп освоения). Индивидуальные 
траектории формируются с учетом 
возможностей иных образователь-
ных программ (внутренняя акаде-
мическая мобильность). Обучение 
ведется по индивидуальному учеб-
ному плану (программа у всех одна, 
а темп и способы освоения раз-
ные, в образовательные программы 
встроены периоды академической 
мобильности). Система выстраива-
ния индивидуальных образователь-
ных траекторий строится на тью-
торском сопровождении студентов 
с элементами рефлексии. Здесь мы 
можем говорить о смешанном типе 
организации индивидуализации.

• В Томском государственном уни-
верситете принципы индивидуали-
зации связываются с формирова-
нием у студентов образовательных 
результатов, таких как «самостро-
ительство» и самоорганизация. 
В формировании таких сложных 
self-компетенций особая роль отво-
дится тьюторской службе, которая 
строится на тьюторском сопрово-
ждении. Тьюторская служба, как и 
тьюторское сопровождение, при-
обретают сегодня особое значение 
в сопровождении образовательных 
маршрутов и работе с разными ти-
пами образовательных запросов 
студентов через постановку у них 
таких навыков, как осмысление и 
рефлексия личного образователь-
ного опыта, которые в дальнейшем 
важны и для профессионального 
самоопределения. 

http://docs.io.tsu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%9E.pdf
http://docs.io.tsu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%A4%D0%A3.pdf
http://docs.io.tsu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%9C%D0%A3_%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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Сообщество университетов обеспечивает коллективную систе-
му рекомендаций и оценки качества сервисов. Такие объединения 
или консорциумы могут возникать для решения конкретных задач 
цифровыми средствами. Данные консорциумы (консорциум ИОТ, 
консорциум по УК, УНИКО) могут обеспечить продвижение лучших 
цифровых решений и масштабирование их в общем пространстве 
университетов. Принимая во внимание и то, что российский рынок 
цифровых продуктов в этом секторе не отличается разнообразием 
и богатством выбора. Кроме того, такие объединения позволяют 
организовать площадки обмена опытом, а также более масштабно 
внедрять механизмы индивидуализации.

Тьюторское сопровождение как 
особая деятельность работы со сту-
дентами строится на разных техниках и 
формах: индивидуальные тьюториалы 
(например, рефлексивный анализ лич-
ных образовательных интересов, целей 
или дефицитов студентов, оценка ре-
сурсов университета, формирование 
плана действий); групповые тьюториа-
лы, такие как «Клуб самоопределения», 
в процессе которого выстраивается 
коммуникация между студентами и 
гостями мероприятия. Для студентов 
важен вопрос, в какой сфере, в какой 
профессиональной деятельности они 
хотели бы себя реализовать, а гости — 
это те, кто прошел путь самоопределе-
ния и готов поделиться опытом. 

Среди форматов работы тьютор-
ской службы используются интенсивы, 
в том числе в онлайн-формате, на-
пример, «Марафон самоорганизации» 
(10-14 дней) в мессенджере Telegram. 
Для студентов размещается тема-
тическая подборка материала для 
развития навыка самоорганизации, 
ссылки на дополнительные ресурсы и 
несложные задания. Вечером каждый 
студент получает отчет на свои вопро-
сы и рефлексию. Марафон является 
особой коммуникационной площадкой 
для студентов и тьюторов по обсуж-
дению вопросов, создает полезную 
среду для быстрого обмена опытом и 
«лайфхаками». 

В зоне особого внимания работы 
тьюторской службы ТГУ — организация 
университетской жизнедеятельности 
студентов-первокурсников. Для ни-
велирования проблем, связанных с 
вхождением в новую социально-сту-
денческую жизнь, важно организовать 

«знакомство» с университетом и его 
образовательной средой и на входе в 
образовательный процесс проявить 
для них значимость целей обучения, 
показать спектр ресурсов и возмож-
ностей. Специализированный курс 
для первокурсников «Погружение в 
университетскую среду» включает 
вводный модуль «Знакомство с картой 
ресурсов ТГУ» и тьюториалы, наце-
ленные на проявление интересов и 
запросов студентов на участие в раз-
ного рода активности и деятельности 
в университете.

Практика работы тьюторской служ-
бы показала, что спрос на такого рода 
сопровождение со стороны студентов 
возрастает, поэтому возрастает и по-
требность в оснащении деятельно-
сти разного рода инструментарием, 
особенно цифровым. На сегодняшний 
день используются: тьютор чат-бот и 
«личностный профиль студента» как 
некий диагностический сервис для 
определения профессионального типа 
личности и психологической диагно-
стики, для определения образователь-
ных интересов на основе открытых 
данных социальной сети VK. 

Для построения индивидуального 
образовательного пути студент мо-
жет использовать «Карту ресурсов» — 
навигатор, который встроен в LMS 
Moodle, где студент может получить 
информацию обо всех ресурсах ТГУ и 
сформировать свою индивидуальную 
траекторию. 

Кейс «Практика управления каче-
ством образования на основе опыта 
Томского государственного универси-
тета (в II частях). Часть I. Инструменты 
управления качеством образования 

при переходе к смешанному обуче-
нию. Опыт Томского государственного 
университета».

Таким образом, можно предполо-
жить, что:
1. широкая реализация средового 

подхода, 
2. создание условий, поддерживаю-

щих самоопределение студентов 
и реализацию ИОТ, 

3. проработка новой системы обра-
зовательных результатов,

4. введение позиции тьютора, обе-
спечивающей работу с самоопре-
делением и рефлексией, 
отражают начало перехода от фик-

сации «следов» индивидуализации к 
системным перестройкам в универ-
ситетах, позволяющим говорить об 
индивидуальной образовательной про-
грамме у студента как о целостном 
видении образовательного и профес-
сионального движения. 

http://docs.io.tsu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%93%D0%A3_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf
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Российская образовательная систе-
ма находится в начале пути формиро-
вания институтов индивидуализации. 
Однако уже сейчас есть практики, 
по-разному реализованные в универ-
ситетах. Ряд университетов делает 
ставку на создание вариативной сре-
ды, другие сосредоточены на формах 
сопровождения студентов. И те, и дру-
гие группы университетов понимают, 
что без цифровых решений переход к 
массовой практике ИОТ невозможен. 

Совместное обсуждение с универ-
ситетами проблем и практик органи-
зации ИОТ показывает, что создание 
вариативной, избыточной образова-
тельной среды, в которой студент мо-
жет конструировать свою траекторию, 
обеспечивает более осмысленное и 
продуктивное построение своего об-
разования студентами. 

Если к средовым условиям добав-
лены форматы специальной работы 
по проявлению для студента смысла и 
цели своего образования, картирова-
нию ресурсов и анализа оснований для 
выбора тех или иных ресурсов, обсуж-
дению будущего и фиксации образова-
тельных приростов и образовательных 
дефицитов, то эффективность постро-
ения ИОТ и влияние ее на качество 
образовательных результатов, таких 
как самостоятельность в проектирова-
нии и использовании образовательных 
ресурсов,  существенно возрастает14  
[Степанов, Суханова, 2013].

Для перехода к массовой практике 
ИОТ необходимы цифровые решения: 
рекомендательные сервисы, LMS, 
адаптивные платформы, цифровые 
конструкторы программ и т. д.   

Следующим шагом должна стать 
система рекомендаций, которая по-
зволит масштабировать лучшие ре-
шения и практики. Эти рекомендации 
должны включать в себя организаци-
онно-управленческий фокус (среда, 
инфраструктура) и педагогический 
фокус (образовательные программы, 
образовательные результаты). На наш 
взгляд, необходимо также обратить 
особое внимание на индивидуализа-
цию с точки зрения студента, в соот-
несении его индивидуальной образо-
вательной траектории в университете 
с индивидуальной образовательной 
программой в горизонте профессио-
нальной и жизненной стратегии.  
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 ■ Аннотация кейса  
ИОТ-консорциума
В кейсе ИОТ-консорциума «Вне-

дрение ИОТ как драйвер развития 
образовательной модели универси-
тета. Кейсы УрФУ, НИЯУ МИФИ, САФУ» 
описана практика индивидуализа-
ции в трех университетах, наиболее 
масштабно внедривших ИОТ в свою 
образовательную модель.

Представлены используемые ре-
шения в части индивидуализации об-
разования с упором на их различия 
в зависимости от разных условий в 
конкретном университете и от диа-
пазона решений, которые конкретный 
университет рассматривает в каче-
стве своей целевой модели индиви-
дуализации.

Выделены 6 эффектов индивидуа-
лизации, за которыми стоят отдель-
ные комбинации практик ИОТ.

Описание практик внедрения ИОТ в 
УрФУ, МИФИ, САФУ составлено по ма-
териалам и данным, предоставленным 
соответствующими университетами.

Авторы:
• Павел Александрович Музыка, ге-

неральный директор ИОТ-универ-
ситета.

• Елизавета Леонидовна Бочарова, 
консультант-аналитик ИОТ-универ-
ситета.

• Даниил Геннадьевич Сандлер, пер-
вый проректор по экономике и стра-
тегическому развитию Уральского 
федерального университета.

• Илья Николаевич Обабков, дирек-
тор Института радиоэлектроники и 
информационных технологий — РТФ 
Уральского федерального универ-
ситета.

• Николай Александрович Хлебников, 
директор института фундаменталь-
ного образования Уральского феде-
рального университета.

• Татьяна Игоревна Алферьева, за-
меститель директора по развитию 
образовательных технологий Инсти-
тута радиоэлектроники и информа-
ционных технологий — РТФ Ураль-
ского федерального университета.

• Елена Борисовна Весна, проректор 
Национального исследовательско-
го ядерного университета «МИФИ». 

• Наталья Сергеевна Барбашина, 
проректор Национального иссле-
довательского ядерного универ-
ситета «МИФИ».

• Дмитрий Александрович Самар-
ченко, директор Института обще-
профессиональной подготовки На-
ционального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ».

• Георгий Валентинович Тихомиров, 
заместитель директора Института 
ядерной физики и технологий На-
ционального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ».

• Оксана Дмитриевна Бугаенко, про-
ректор по цифровизации Северно-
го (Арктического) федерального 
университета.

• Елена Евгеньевна Иванова, началь-
ник управления академического 
развития Северного (Арктическо-
го) федерального университета.

• Надежда Валерьевна Шалыгина, 

начальник управления организа-
ции образовательной деятель-
ности Северного (Арктического) 
федерального университета.

• Людмила Владимировна Морозо-
ва, проректор по образовательной 
деятельности Северного (Арктиче-
ского) федерального университета.

 ■ Аннотация кейса 
Университета ИТМО
В кейсе Университета ИТМО «Ин-

дивидуальные образовательные про-
граммы: работа с развитием self- и 
soft-компетенций как фактор повыше-
ния качества образования» представ-
лен опыт реализации индивидуальных 
образовательных программ, основан-
ных на персонификации образования. 
Описан т. н. код ИТМО — спектр разноу-
ровневых компетенций, который лежит 
в основе проектирования образова-
ния. Зафиксирован переход от обра-
зовательных стандартов Университета 
ИТМО 2018 года, в которых заклады-
вались принципы индивидуализации, 

Аннотации 
кейсов
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описаны общеуниверситетские модули 
и развитие soft skills, к стандартам 2022 
года, обеспечивающим персонифици-
рованный подход к образованию.

Индивидуальные образователь-
ные программы обеспечиваются за-
ложенными на уровне образователь-
ного стандарта Университета ИТМО 
образовательными свободами, струк-
турой образовательной программы, 
банком дисциплин и образовательных 
активностей, развитой IT-инфраструк-
турой, поддерживающими проектами 
и оргструктурами, а также устойчивой 
внутренней системой оценки качества 
образования. 

В кейсе описаны проекты, позво-
лившие обеспечить переход от инди-
видуализации к персонификации (сту-
денческий офис и система эдвайзинга). 
Приведены факторы, показывающие 
положительную результативность от 
внедренных принципов образования. 

Авторы кейса:
• Кристина Олеговна Тишкина, дирек-

тор центра качества организации 
учебного процесса Университета 
ИТМО.

• Ольга Владимировна Елисеева, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, начальник управления ка-
чества образовательного процесса 
Университета ИТМО.

• Алия Шамилевна Багаутдинова, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, начальник департамента 
образовательной деятельности 
Университета ИТМО.

• Ксения Сергеевна Шилова, заме-
ститель начальника управления ка-
чества образовательного процесса 
Университета ИТМО.

• Алена Александровна Ефремова, 
заместитель директора центра ка-
чества организации учебного про-
цесса Университета ИТМО.

 ■ Аннотация кейса 
Тюменского 
государственного 
университета
В кейсе «Гибкая образовательная 

модель ТюмГУ: твой университет ря-
дом, твой трек здесь» авторы опи-
сывают основные решения вуза по 
инсталляции образовательной модели 
на основе индивидуализации обра-
зования и создания единого общеу-
ниверситетского образовательного 
пространства.

Представлена структура «ядер-
ной» программы и блока мейджоров, 
вариативность которых позволяет сту-
дентам выстраивать индивидуальные 
траектории.

Также в кейсе приведены циф-
ровые решения, поддерживающие 
возможность формирования ИОТ и 
обеспечивающие самостоятельное 
движение студентов в образователь-
ном пространстве, такие как проект-
ные мастерские, Центр тьюторского 
сопровождения. 

В кейсе анализируется внедрение 
новой образовательной модели, пока-
заны данные о результатах и эффекты. 

Авторы кейса:
• Сергей Владимирович Черепанов, 

руководитель проектного офиса 
Тюменского государственного уни-
верситета.

• Надежда Константиновна Федо-
рова, начальник управления ин-
дивидуальных образовательных 

траекторий Тюменского государ-
ственного университета.

• Таисья Владимировна Погодаева, 
руководитель программы разви-
тия Тюменского государственного 
университета.

 ■ Аннотация 
кейса Томского 
государственного 
университета
Кейс ТГУ представлен тремя прак-

тиками, характеризующими систем-
ный подход развития индивидуали-
зации в университете. 

Первый раздел «Практики развития 
soft- и self-компетенций студентов 
ТГУ. Карта ресурсов университета» 
посвящен описанию нового инстру-
мента управления качеством — циф-
ровой карты ресурсов университета. 
Ресурсы размечены по предметным 
областям, а также soft- и self-навы-
кам. Сервис собирает информацию 
об интересе студента к различным 
ресурсам и о его профиле компетен-
ций. В дальнейшем предполагается 
визуализировать этот профиль для 
всех участников образовательного 
процесса и создать механизм учета 
ИОТ студента в формате цифрового 
следа. Данный инструмент в перспек-
тиве позволит сделать управляемым 
процесс интеракции студента со сре-
дой и построения им ИОТ.

Второй раздел кейса «Тьюторская 
служба в университете как сервис 
сопровождения индивидуальных об-
разовательных траекторий и развития 
self-компетенций студентов» пред-
ставляет опыт тьюторской службы 
ТГУ. Среди задач службы — консуль-

тирование и сопровождение студен-
тов в процессе проектирования и ре-
ализации ИОТ. Описаны некоторые 
форматы тьюторской работы, лич-
ностные профили студентов, примеры 
запросов к тьютору, а также вариант 
измерения результативности работы 
тьюторской службы в университете. 
Даны некоторые рекомендации для 
университетских команд, инсталли-
рующих тьюторские практики.

В третьем разделе кейса «Погру-
жение в университетскую среду. На-
вигационный онлайн-интенсив для 
первокурсников» описана практика 
реализации вводного курса для перво-
курсников, который обучает студентов 
навигации в университетской среде 
для формирования их индивидуаль-
ного образовательного маршрута. 
Представлены актуальность и содер-
жание курса, организационно-у прав-
ленческие условия и результаты его 
реализации. 

Авторы кейса:
• Плюснин Лев Витальевич, младший 

научный сотрудник лаборатории 
философии образования Института 
образования Томского государ-
ственного университета.

• Пак Вадим Дмитриевич, руководи-
тель тьюторской службы, лаборант 
лаборатории индивидуализации и 
тьюторства Института образова-
ния Томского государственного 
университета.

• Туманова Дарья Алексеевна, 
специалист тьюторской службы, 
специалист по учебно-методиче-
ской работе Института образова-
ния Томского государственного 
университета. 
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Кейс ИОТ-консорциума1
«Внедрение ИОТ как драйвер развития 
образовательной модели университета. 
Кейсы УрФУ, НИЯУ МИФИ, САФУ»

ИОТ-консорциум создан весной 
2021 года с целью концентрации 
ресурсов ведущих университетов. 
При поддержке консорциума ре-
ализуются проекты по индивиду-
ализации и созданию цифровых 
сервисов для нее. 
В настоящее время в консорциум 
входят 11 университетов (около 
250 000 студентов). В перспекти-
ве планируется подключить 50-
120 университетов, которые будут 
охватывать 0,5-2 млн студентов, 
обучающихся по индивидуальным 
образовательным траекториям.

 ■ 1. Основные положения 
о деятельности ИОТ-
консорциума
ИОТ-консорциум на своей площад-

ке объединяет следующие ключевые 
ресурсы:
• ресурс для проработки образа бу-

дущего: компетенции в области 
индивидуализации высшего об-
разования, исследовательского и 
инновационного процессов;

• ресурс лидеров изменений: коман-
ды, которые не боятся трудностей 
и готовы трансформировать вузы;

• ресурс для работы с регуляторами 
по вопросам нормативного обеспе-
чения внедрения новых технологий 
и обоснованного изменения регуля-
торного поля их распространения;

• финансовый ресурс на развитие 
технологий и общей платформы.
Архитектура цифровых решений 

ИОТ-консорциума строится вокруг 
платформы Modeus. Ее используют 8 
университетов. Архитектура предпо-
лагает наличие 3 уровней технологи-
ческих решений по степени общности 
(рисунок 1):
1. Ядром является платформа Modeus, 

которая обеспечивает управление 
учебным процессом в модели ИОТ.

2. Второй уровень — общие решения, 
которые разрабатываются несколь-
кими университетами, тиражируют-
ся на университеты консорциума и 
затем имеют потенциал для вывода 
на рынок. Общие решения проек-
тируются с учетом интеграции с 
платформой Modeus.

3. Третий уровень — частные реше-
ния, которые разрабатываются 
силами одного университета под 
локальные запросы.
При проектировании архитектуры 

участники консорциума выступают 
как единый субъект, договариваясь о 
совместном управлении ИТ-страте-
гией, сорсингом и взаимодействием 
с подрядчиками.
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Рис. 1 – Экосистема ИОТ

Платформа 
Modeus Реализация строится вокруг 

платформы Modeus

Частная стратегия каждого 
вуза-участника должна 
быть согласована с общей 
стратегией консорциума

Для реализации задач управления, 
которые не будет решать Modeus, на 
втором уровне будут использоваться 
текущие установленные в вузах 
решения (Moodle, Галактика, 1С и др.)

Общие решения 
консорциума

Частные 
решения вузов
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 ■ 2 Кейсы внедрения 
инструментов ИОТ

2.1 Практика внедрения 
ИОТ в УрФУ
Пилотный проект реализован в 

2019–2020 гг. в бакалавриате ИРИТ-РТФ 
УрФУ. Численность пилотной группы 
студентов — 750 человек. 

Исходное состояние на момент на-
чала трансформации характеризова-
лось в УрФУ следующими условиями:
1. Быстрый рост контингента студен-

тов (рисунок 2).
2. Необходимость увязать существу-

ющую с 2010 года практику проект-
ного обучения с индивидуализацией 
образования.

3. Потребность быстро и адекватно 
реагировать на темпы техноло-
гических изменений в области 
специализации студентов ИРИТ-
РТФ.

4. В модель ИОТ были также заложе-
ны массовое участие партнеров, 
зарубежных и российских обра-
зовательных платформ, большая 
вариативность выбора содержа-
ния и форматов.
Ожидания от ИОТ

• Мотивация и студентосбережение.
• Возможность реализовать модель 

«2+2+2».
• Рост количества студентов из-за 

увеличения привлекательности и 
качества программ.

• Повышение балла ЕГЭ, привлечение 
талантливых абитуриентов.

• Активное вовлечение индустриаль-
ных партнеров в образовательную 
деятельность.

• Рост качества курсов за счет кон-
куренции преподавателей и под-
разделений.

• Синергетический эффект связки с 
проектным обучением.
Достижение этих эффектов в ИРИТ-

РТФ было возможно лишь за счёт 
трансформации образовательного про-
цесса, так как существующая модель 
не была рассчитана на такие условия. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000 1000+ на УГН 09

1973
первокурсника
Рост контрактного набора 
в магистратуру

студентов

Бакалавры  
и специалисты

Магистры

~5290 

Рис. 2 — Количество студентов ИРИТ-РТФ

+ 121 
бюджетное 

место

+267 
бюджетных 

место
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Описание действующей 
модели ИОТ
Действующая в УрФУ схема моде-

ли образовательного пространства 
основана на вовлечении студентов в 
проектную деятельность (рисунок 3). 
Ключевым участником модели при 
этом являются компании-партнеры. 
Они определяют, какие спецкурсы по-

явятся в пуле выбора и какую траек-
торию можно достроить студентам, а 
также участвуют в реализации и оцен-
ке результатов проектов. На основе 
такого взаимодействия УрФУ построил 
и развивает свою модель спецкурсов 
и рекомендационных сервисов по обе-
спечению выбора для студентов.

Рис. 3 — Схема модели образовательного пространства

core
+

major

electives
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Модель проектной деятельности рассма-
тривается с двух точек зрения: студента и 
университета. Соответственно, классифи-
кация проектных технологий для них также 
различается (рисунок 4).  

С точки зрения студента: на основе типа 
проекта, через технологию или возможную 
позицию в компании студент выбирает свою 
роль в конкретном проекте и ставит этот 
проект в свои задачи на текущий семестр.

На данный момент в эксперименте уча-
ствуют 20 направлений, 3 института. В 2022 
году на ИОТ переведено 9 программ маги-
стратуры ИРИТ-РТФ (рисунок 5).

Переменные для выбора в рамках инди-
видуализации образования:
1. Уровень сложности (математика, физика, 

программирование).
2. Технология реализации (традиционная, 

онлайн, смешанная).
3. Преподаватель (подразделение Институ-

та или же внешний партнер — платформа, 
университет-партнер, компания).

4. Тема проекта, партнер и его техноло-
гический стек, проектная команда (в 
проектном обучении).

5. Спецкурсы и мастерские компаний-пар-
тнеров, представляющие собой фрагмент 
курса, часть практик.

6. Дисциплины в некоторых блоках инже-
нерного ядра. 

Важным элементом индивидуализации 
стало стихийное появление комитета 
студентов по качеству образования, 
который регулярно с представителями 
университета обсуждает происходя-
щие изменения.

Рис. 4 — Классификация проектных технологий УрФУ
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Рис. 5 — Участники эксперимента
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О качественных изменениях 
можно сделать заключение по 
поступающей обратной связи от 
студентов. Результаты обратной 
связи показывают, что студенты 
остановили свой выбор на УрФУ 
именно потому, что есть ИОТ и 
возможность выбора. 

 ■ Выводы
В кейсе УрФУ учебный процесс 

трансформировали через систему про-
ектного обучения и вовлечения пар-
тнеров. Это позволяет преодолеть де-
фицит ресурсов в условиях динамично 
растущего контингента студентов. При 
этом в модель заложена возможность 
максимальной вариативности выбо-
ра для студентов, что дополнительно 
увеличивает ее привлекательность, а 
университету позволяет наращивать 
контингент студентов без роста штат-
ной численности НПР. Анализ получен-
ных эффектов позволяет говорить о 
формировании принципиально нового 
уровня взаимодействия участников 
процесса, достичь которого было бы 
невозможно без перехода на каче-
ственно новую модель.

Наблюдаемые эффекты (связанные 
с изменением системы управления и 
мотивационные):
1. К эффектам, полученным за счет 

изменения системы управления, 
можно отнести следующие:

• позволяет управлять большими ОП: 
3 направления внутри УГН 09, более 
3000 студентов;

• привлекательно для студентов за 
счет разнообразия: в рамках одной 
УГН есть возможность освоить одну 
из более чем 10 профессиональных 
траекторий (при этом гибкая мо-
дель управления позволяет добав-
лять новые траектории практически 
в любой момент);

• студентосбережение: снизилось 
количество переводов по причине 
отсутствия интереса к предлага-
емым дисциплинам и форматам 
обучения с 40 до 26 % , в том числе 

с 29,64 до 8,86 % снизилось число 
отчисленных студентов бюджетной 
формы обучения (сравнивались на-
боры студентов в 2018 и 2019 годах).
Некоторые дополнительные эффек-

ты появились благодаря реализации 
новых идей, ставших частью проекта. 
Например, идея партнерских курсов 
выросла в серьезную проектную ра-
боту и появление нового структурного 
подразделения, которое отвечает за 
интеграцию партнерских курсов в об-
разовательные программы института. 
Сейчас таких курсов насчитывается 
несколько десятков.

Для работы с качеством курсов 
потребовался ввод дополнительных 
ролей: директор курса, менеджер 
качества курса. Учитывая необходи-
мость деятельности на большом объ-
еме студентов, данные позиции были 
введены как роли, а не должности в 
университете. 

Мотивационные эффекты отмеча-
ются как со стороны студентов, так 
и компаний-партнеров. Со стороны 
студентов отмечается мотивация 
учиться лучше. Для вовлечения пар-
тнеров университетом сделана ставка 
на удобство, скорость и прозрачность 
процедур.

Для отслеживания динамики проис-
ходящих изменений в УрФУ организо-
ван регулярный мониторинг показате-
лей в рамках проектной деятельности. 
Показатели для удобства скомпонова-
ны на едином дашборде (рисунок 6).

 ■ Специфика цифровых 
решений для ИОТ в УрФУ
В качестве сервиса, поддержива-

ющего процессы индивидуализации в 
УрФУ был выбран Modeus. Основной за-
дачей стала интеграция нового сервиса 
с существующими системами, которая 
продолжается и в настоящее время.

В части информационных систем, 
сопровождающих проектное обучение, 
создана система конкурирующих сер-
висов. Причем конкуренция создана 
специально, чтобы студенты делали 
выбор разных курсов из разных систем 
для оценки функциональных характе-
ристик и дальнейшего развития наибо-
лее перспективных из них (рисунок 7).
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Рис. 6 — Пример дашборда «Проектный практикум (осень 2021)» 
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Рис. 7 — Схема интеграции цифрового сервиса для взаимодействия  
с партнерами с учебными информационными системами университета 

Вспомогательный сервис 
«ПроКомпетенции»
прокомпетенции.рф

Личный кабинет партнера
partner.urfu.ru

Сервис подачи 
заявки на проект

Описание проекта, 
требования  

к участникам
Состав команды

Паспорт 
проекта

Описание проекта, 
состав команды

Оценка за проектБРС (фиксация персональной 
оценки студента)

Сервис взаимодействия 
проектных команд
teamproject.urfu.ru

ИТС (формирование 
проектных групп  

и образовательных 
траекторий студентов)

Личный кабинет студента
istudent.urfu.ru

Модуль выбора проекта 
студентами

Modeus

Выбор проектов студентом
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2.2 Практика внедрения 
ИОТ в МИФИ

Кейс МИФИ №1: Развитие магистра-
туры ИЯФиТ

Пилотный проект реализован в 
2019–2020 гг. в магистратуре Института 
ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) 
НИЯУ МИФИ.

Численность пилотной группы сту-
дентов: 150 студентов магистратуры.

Исходное состояние на момент 
начала трансформации характеризо-
валось в МИФИ следующими внутрен-
ними и внешними условиями:
1. Большое количество программ 

(около 25) и РУП (около 12) на 300 
студентов.

2. Фиксированные группы.
3. Уникальные дисциплины на РУП: 

дублирование дисциплин в под-
разделениях.

4. Малые группы (<10 студентов): 
неэффективное использование 
аудиторного фонда, удорожание 
образовательного процесса.

5. Сложность составления модульного 
расписания.

6. Нехватка аудиторного фонда в 
«часы пик».

7. При внедрении новых подходов в 
учебный процесс хотелось сохра-
нить традиционно высокий уро-
вень фундаментальной подготовки 
МИФИ.
Ключевые показатели, которых хо-

телось достичь при переходе на ИОТ:
1. повышение среднего количества 

студентов в аудитории на 25 %;
2. уменьшение количества аудитор-

ных преподавательских часов на 
25 % на каждый диплом;

3. повышение доли формализованных 
практических занятий на 25 %.
Комплексный подход к индивиду-

ализации позволил пересобрать про-
цесс составления образовательных 
программ за счет укрупнения и уни-
фицирования ядра, элективов, научных 
семинаров для студентов всех про-
грамм магистратуры ИЯФиТ. В состав 
образовательных программ были вклю-
чены также необходимые элементы 
индивидуализации: выбор, индивиду-
альное расписание, индивидуальный 
личный кабинет, динамические группы 
в дополнение к академическим груп-
пам, индивидуальное приложение к 
диплому.

Кейс МИФИ №2: Внедрение ИОТ в 
бакалавриате НИЯУ МИФИ

Пилотный проект реализован в 
2021–2022 гг. в бакалавриате НИЯУ 
МИФИ.

Численность пилотной группы сту-
дентов: 350 студентов бакалавриата.

В новой концепции образователь-
ного пространства (рисунок 8) бака-
лавриата планировались следующие 
изменения:
• формирование ядерных блоков;
• формирование мэйджоров и май-

норов;
• расширение блоков альтернативных 

дисциплин;
• создание единого каталога электив-

ных дисциплин, включая авторские 
курсы и курсы, формирующие soft-
skills и воспитательные элементы;

• создание единого каталога факуль-
тативных дисциплин;

• внедрение уровневой подготовки 
студентов по базовым дисциплинам. 

Реализация новой концепции обра-
зовательного пространства бакалав-
риата потребовала соответствующих 
изменений образовательного процес-
са, включающих организационные и 
технические изменения:
• временные слоты в расписании для 

организации выбора;
• динамическая нагрузка у препо-

давателей;
• интеграция и модернизация ИТ-си-

стем под ИОТ. 
Важным отличительным элемен-

том новой концепции образователь-
ного пространства бакалавриата НИЯУ 
МИФИ стала разработка уровневого 
подхода к обучению по курсу общей 
физики для достижения достаточного 
уровня знаний студентами с разным 
начальным уровнем подготовки.

Для реализации этой задачи разра-
ботан механизм, позволяющий на пер-
вых двух курсах обучения студентам с 
разным уровнем подготовки реализо-
вать разные по содержанию планы и 
программы обучения по курсу общей 
физики. Кроме того, механизм реа-
лизации данного подхода предусма-
тривал предоставление возможности 
перехода студентов между уровнями. 
В рамках уровневого обучения были 
выделены три уровня сложности от 
базового (для «слабых» студентов) до 
углубленного (для студентов высокого 
уровня подготовки).



Ко
м

пл
ек

т 
ан

ал
ит

ич
ес

ки
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 И
О

Т 
и 

ра
бо

та
  

с 
ра

зв
ит

ие
м

 s
el

f-
ко

м
пе

те
нц

ий
 к

ак
 ф

ак
то

р 
ка

че
ст

ва
 о

бр
аз

ов
ан

ия
»

22

Рис. 8 — Схема образовательного пространства бакалавриата
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ИТ-направления

Экономические направления

Гуманитарные направления

Major 1 (физика ЯЭУ) (75-80 ЗЕ)
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отношения)

Major N
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Major N (теплофизика ЯЭУ)

Инженерно-физическое 
ядро (ИЯФиТ: 120-130 ЗЕ)
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Гуманитарный 
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(ИЯФиТ: 15-20 ЗЕ)

Выбор проектов студентом
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Таблица 1 — Направления индивидуализации в НИЯУ МИФИ

1–2 курсы (бакалавриат) • элективы и факультативы свободного выбора;
• уровневые курсы;
• выбор внеучебной активности (команды, WorldSkills, олим-

пиады, волонтерство и т. д.).

3–4 курсы (бакалавриат) • профессиональные элективы и 
факультативы свободного выбора;

• major & minor (специализации, НИРС, практика, ВКР);
• выбор внеучебной активности (команды, 

WorldSkills, олимпиады, волонтерство и т. д.);
• выбор профессии (работа, дуальная магистратура, 

академическая магистратура и т. д.).

1–2 курсы (магистратура) • профессиональные элективы и 
факультативы свободного выбора;

• major & minor (специализации, НИРС, практика, ВКР);
• выбор карьеры (работа, дуальная магистратура, 

академическая магистратура и др.).

в части эффективной заполняемости 
аудиторий и оптимизации количества 
аудиторных преподавательских часов 
за счет комплектования динамических 
групп студентов. Комплекс взаимосвя-
занных изменений позволил сделать 
учебный процесс более эффективным 
и комфортным, продемонстрировав 
наглядный рост качества образова-
тельных результатов студентов.

 ■ Влияние ИОТ  
на изменения в МИФИ
В магистратуре ИЯФиТ:

1. Создан каталог элективных курсов.
2. Модифицированы все образова-

тельные программы трех направ-
лений подготовки.

3. Реализованы необходимые эле-
менты модульности.

4. Четыре раза состоялась проце-
дура «голосования» студентов и 
распределения их по элективным 
курсам – реальное внедрение ИОТ 
через «динамические группы».

5. У всех студентов 1 и 2 курса ма-
гистратуры ИЯФиТ имеется пер-
сональное расписание занятий.
Во всей магистратуре МИФИ:

1. Проведена замена устаревшей 
программы «Планы» для работы 
с учебными планами.

2. Расширяется использование моду-
лей в образовательных програм-
мах.

3. Выполнены необходимые техниче-
ские работы для внедрения ИОТ.

Описание действующей 
модели ИОТ в НИЯУ МИФИ
В настоящее время в НИЯУ МИФИ 

действуют следующие направления 
индивидуализации (таблица 1).

Также в НИЯУ МИФИ большой ак-
цент делается на формировании ат-
мосферы вовлеченности и творчества 
и для студента, и для университета, 
и для преподавателя. Модернизация 
образовательной среды рассматри-
вается с точки зрения создания новых 
лабораторий, помещений для студен-
тов, «точек кипения» и других внешних 
факторов, формирующих среду.

В настоящее время до 40 % объема 
магистерских программ реализовано 
в индивидуальном формате и/или в 
динамических группах, включая НИРС, 
практику и ВКР.

Также в НИЯУ МИФИ большой ак-
цент делается на формировании ат-
мосферы вовлеченности и творчества 
и для студента, и для университета, 
и для преподавателя. Модернизация 
образовательной среды рассматри-
вается с точки зрения создания новых 
лабораторий, помещений для студен-
тов, «точек кипения» и других внешних 
факторов, формирующих среду.

В настоящее время до 40 % объема 
магистерских программ реализовано 
в индивидуальном формате и/или в 
динамических группах, включая НИРС, 
практику и ВКР.

 ■ Выводы
Представлен пример модели, в ко-

торую с одной стороны включены ши-
рокие возможности выбора и уровне-
вой подготовки, с другой стороны — оп-
тимизированы существующие ресурсы 
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При этом были получены следую-
щие эффекты:
• единое образовательное простран-

ство для нескольких направлений 
подготовки; 

• разделение дисциплин на модули 
и унификация модулей;

• изменение правил учета нагруз-
ки ППС: уменьшилось количество 
аудиторных преподавательских 
часов на каждый диплом за счет 
укрупнения заполняемости аудито-
рий на элективные курсы и научные 
семинары; также за счет этих выс-
вободившихся ресурсов удалось 
увеличить долю практических за-
нятий (на первый план выведены 
не лекционные занятия, а обратная 
связь и оценка преподавателем 
фактического труда студента);

• формирование динамических групп 
позволило создать у студентов не 
только понимание ответственно-
сти, но и дополнительную моти-
вацию;

• массовый выбор элективных мо-
дулей студентами с учетом инди-
видуальных расписаний;

• индивидуальное расписание.
Реализация уровневой подготовки 

по результатам анализа первых ре-
зультатов внедрения индивидуальных 
образовательных траекторий в курсе 
общей физики НИЯУ МИФИ15 в 2021–
2022 годах наглядно демонстрирует 
рост образовательных результатов 
студентов и эффективность исполь-
зования данной технологии. Выравни-
вание средних баллов по курсу общей 
физики после первого года обучения 
зафиксировано в различных динами-
ческих группах (рисунок 9). 

Данные опросов показывают, что 
студенты довольны экспериментом, а 
скепсис преподавателей почти исчез. 
При этом стимулируется разработка 
действительно современных учебных 
материалов (реальная цифровизация 
учебного процесса).

Специфика цифровых 
решений для ИОТ в МИФИ
Основной объем ИТ-систем был 

написан штатными программистами 
и представлял собой набор систем, 
типичных для любого университета:
• сотрудники;
• контингент;
• учебные планы;
• учебная нагрузка и расписание 

занятий;
• корпоративный портал, содержа-

щий личные кабинеты преподава-
телей, сотрудников и обучающихся.
Для целей проекта ИОТ в магистра-

туре ИЯФиТ разработана и внедрена 
новая система «Дисциплины по вы-
бору», интегрированная с существу-
ющими. Новая система предоставляла 
студентам возможность выбирать по 
две дисциплины из каталога в тече-
ние двух первых семестров обучения. 
Причем выбор был основан на ранжи-
ровании дисциплин по приоритету, ко-
торый определяли для себя студенты, 
желающие участвовать в выборе. В 
результате появились динамические 
группы или учебные команды, индиви-
дуальные расписания, ведомости, ко-
торые в рамках динамической группы 
объединяли информацию о студентах 
разных академических групп.

Также потребовались модифика-
ция существующих систем и организа-
ция передачи данных между ними. Так, 

пришлось существенно доработать ИС 
«Учебные планы», благодаря чему поя-
вились дополнительные возможности:
1. Выбор студентами двух дисциплин 

из каталога элективных курсов.
2. Чтение одной и той же дисципли-

ны в разное время разным потокам 
(динамическим группам) студентов.

3. Выбор студентами в середине семе-
стра вида промежуточной аттеста-
ции (зачет с оценкой или экзамен) по 
некоторым дисциплинам — наличие 
углубленных курсов.
При масштабировании практик ИОТ 

на бакалавриат стали видны ограниче-

ния внутренних сервисов, изначально 
спроектированных под «групповую» 
модель учебного процесса. Реализация 
собственными силами потребует не 
только переписывания всех сервисов, 
но и разработки их под новый профиль 
пиковой нагрузки в периоды выборных 
кампаний. Поэтому было принято реше-
ние перехода на платформу Modeus для 
поддержания необходимой скорости 
изменений.

15 Александрова Н. В., Иванова Н. А., Калашников 
Н. П., Матрончик А. Ю., Ольчак А. С., Самарченко Д. А., 
Тихомиров Г. В., Тюлюсов А. Н., Хангулян Е. В. Первые 
результаты внедрения индивидуальных образовательных 
траекторий в курсе общей физики НИЯУ МИФИ // Физи-
ческое образование в вузах. – 2022. – Т. 28, № 3, 2022.
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2.3 Практика внедрения 
ИОТ в САФУ
Модель индивидуализации была 

спроектирована в 2017 году, ее актуа-
лизация проведена в 2019. На текущий 
момент индивидуализация внедрена 
для 1 и 2 курса всего университета.

Численность пилотной группы сту-
дентов: 3500 человек.

На момент начала проекта, усло-
вия, в которых находился САФУ можно 
охарактеризовать следующим обра-
зом:
1. Задача, стоящая перед САФУ, свя-

зана с удержанием активного насе-
ления в регионе: при этом в регионе 
отсутствует конкуренция среди 
вузов (2 университета).

2. В университете разработана науч-
но-образовательная политика, в ко-
торой предусмотрены следующие 
основные принципы ее реализации:

• индивидуальные треки развития;
• мультизадачность и метапредмет-

ность образовательных программ 
и проектов;

• сетевое партнерство;
• проблемное и проектно-ориенти-

рованное обучение;
• биржа компетенций и хаб знаний;
• менеджмент образовательной де-

ятельности.
3. В приоритетном порядке рассма-

триваются те показатели, которые 
направлены на реализацию Про-
граммы развития университета на 
период с 2021 по 2035 гг. Основные 
показатели, включенные в про-
грамму развития университета:

• доля обучающихся по программам 
ВО по очной форме, реализуемых в 
рамках сетевого взаимодействия;

• доля обучающихся по програм-
мам ВО с возможностью выбора 
онлайн-курсов в объеме не менее 
10 % общей трудоемкости ОП от 
общего числа обучающихся;

• доля обучающихся по индивиду-
альным учебным планам;

• доля обучающихся по програм-
мам, обеспечивающим подготовку 
кадров в интересах развития Ар-
ктической зоны.

4. В университете организован выбор 
большого количества дисциплин не 
только из модулей университета, 
но и предоставленных партнерами. 
Однако существовала проблема 
встраивания выбранных дисциплин 
в расписание, поскольку поддер-
живающие расписание информа-
ционные системы были рассчи-
таны на академические группы и 
требовали большого количества 
временных и трудозатрат.
Таким образом, переход к ИОТ осу-

ществляется на уровне программы 
развития университета и предусма-
тривает модернизацию профессио-
нального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, 
персонализированных практико-о-
риентированных и гибких образова-
тельных программ, основанных на 
проектных технологиях.

Описание действующей 
модели ИОТ
При разработке СУОС были распре-

делены на 7 кластеров:
• инженерный кластер;
• естественно-научный и математи-

ческий кластер;
• социально-гуманитарный кластер;

• психолого-педагогический кластер;
• юридический кластер;
• кластер физической культуры и 

спорта;
• экономический и управленческий 

кластер.
Единые универсальные компе-

тенции и общие профессиональные 
компетенции сформированы для всех 
направлений и кластеров и включены в 
модули, представленные на рисунке 10.

Студенты могут выбирать большое 
количество дисциплин не только из 
модулей университета, но и из тех, 
что предоставляют партнеры (рисунок 
11). Кроме того, в образовательную 
программу как обязательный элемент 
включена дополнительная квалифи-
кация.
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Рис. 10 — Общеуниверситетские модули университетского инварианта

Философско-
мировоззренческий 
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Модуль «Эффективная 
коммуникация»
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безопасности и защиты 

окружающей среды»

Модуль «Цифровой мир»
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История России

Иностранный язык Цифровая культура

Алгоритмизация и 
программирование

Безопасность 
жизнедеятельности

Искусственный интеллект

Практическая риторика

Общеуниверситетская 
дисциплина по выбору

Общеуниверситетская 
дисциплина по выбору

Общеуниверситетская 
дисциплина по выбору

Общеуниверситетская 
дисциплина по выбору

Логика
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Рис. 11 — Варианты выбора, доступные студентам

Модуль УК. Выбор элементов, уровня, НПР, технологии, 
семестра, трудоемкости (з. е.) с условием набора 
требуемого объема з. е., места изучения

Модуль УК. 
Выбор уровня

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем

Модуль ОПК. 
Выбор уровня

Модуль УК. 
Выбор НПР, 
уровня

Проектный модуль 1. Выбор уровня, 
проекта и доп. вариативных модулей 
для реализации проекта

Модуль ОПК. Выбор элементов, уровня, НПР, 
технологии, семестра, трудоемкости (з. е.) с условием 
набора требуемого объема з. е., места изучения

Модуль УК

Модуль ОПК

Модуль УК. 
Выбор НПР

Трек доп. профиля. 
Minor. Выбор профиля 
и места изучения

Модули первого 
профессионального 
трека

ГИА. Выбор места 
прохождения НОК  
по основному  
и доп. профилям

Модули первого 
профессионального трека

Выбор технологии, семестра 
(при возможности), НПР, 
элемента, необходимого 
для углубления или 
метапредметности, места 
проведения – САФУ, вне САФУ, 
выбор формата итоговой 
профессиональной аттестации 
(внутренняя, внешняя – 
НОК,  сертификация, т. д.)



Ко
м

пл
ек

т 
ан

ал
ит

ич
ес

ки
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 И
О

Т 
и 

ра
бо

та
  

с 
ра

зв
ит

ие
м

 s
el

f-
ко

м
пе

те
нц

ий
 к

ак
 ф

ак
то

р 
ка

че
ст

ва
 о

бр
аз

ов
ан

ия
»

28

Рис. 12 — Пример реализации модели «2+2» для подготовки ИТ-специалистов

1 курс 3 курс2 курс 4 курс

Управление проектами. Предпринимательство

Общекультурная подготовка. Soft skills

Цифровая грамотность и культура

Профиль – первая квалификация

Майнор – вторая  ИТ-квалификация

Базовая общеинженерная подготовка

Профессиональная проба – выбор профиля

Уровневая подготовка

ДЭ+Проект

ДЭ+Проект

ДЭ + Проект + 
Сертификация + 

Стажировка

ДЭ + Проект + 
Сертификация + 

Стажировка

Уровневая подготовка

В настоящее время выбор электи-
вов организован на платформе Modeus. 
На первом этапе пилотного проекта это 
позволило предоставить возможность 
выбора сразу 3500 студентам.

Также на 3500 студентов было 
апробировано уровневое обучение 
по иностранному языку. Было прове-
дено входное тестирование, на основе 
которого студенты распределялись в 

группы и проходили обучение. Часть 
учебного материала, которую можно 
освоить самостоятельно, была пере-
несена на онлайн-платформу, личное 
присутствие использовалось для необ-
ходимого общения с преподавателем.

Помимо уровневого обучения ино-
странному языку, была введена уров-
невость по физике, математике и по 
алгоритмизации и программированию, 

а также формирование цифровой ком-
петенции для всех направлений.

Индивидуализация расширяет воз-
можности реализации модели «2+2» 
(рисунок 12), принятой в университе-
те. При этом удалось уйти от понятия 
«направление подготовки», поскольку 
можно перейти из кластера в соот-
ветствующую образовательную про-
грамму, как в профессиональный трек.



Ко
м

пл
ек

т 
ан

ал
ит

ич
ес

ки
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 И
О

Т 
и 

ра
бо

та
  

с 
ра

зв
ит

ие
м

 s
el

f-
ко

м
пе

те
нц

ий
 к

ак
 ф

ак
то

р 
ка

че
ст

ва
 о

бр
аз

ов
ан

ия
»

29

 ■ Выводы
Переход к ИОТ позволил 

обеспечить студентам мно-
гообразие выбора и конку-
рентных сред, встраивание 
выбранных курсов в распи-
сание с учетом минимизации 
конфликтов на масштабе все-
го университета. Поскольку 
масштаб изменений затронул 
весь университет, поддержка 
массового выбора оказалась 
невозможна без внедрения 
соответствующих техниче-
ских решений.

 ■ Влияние ИОТ  
на изменения  
в САФУ
Ключевые изменения, про-

изошедшие в связи с перехо-
дом на ИОТ, становятся также 
и точками принятия решений, 
поскольку необходимо опре-
делить, насколько глубокими 
должны стать изменения в вы-
бранном направлении разви-
тия. В САФУ были реализованы 
следующие изменения:
1. Управление не ОП, а ин-

вариантами, треками и 
модулями, институт на-
ставничества (менторства/
тьюторства).

2. Единая библиотека ком-
петенций и результатов 
обучения.

3. Конструктор компетенций.
4. Формирование ОП через 

пререквизиты и постре-
квизиты.

5. Набор на УГСН.

6. Планирование и закрепле-
ние нагрузки.

7. Ресурсы — НПР, инфра-
структура.

8. Рейтингование студентов 
и курсов (связка — НПР, 
элемент ОП, технология 
реализации).

9. Формирование первых 
профессиональных треков.

10. Формирование майноров 
(дополнительной квали-
фикации).

11. Дублирование ИС и баз 
данных в переходный пе-
риод.
Качественный эффект от 

внедрения ИОТ отмечается и 
в мотивационных изменениях, 
затрагивающих всех участни-
ков, вовлеченных в эти про-
цессы. Здесь можно говорить 
о взаимосвязанном влиянии 
ИОТ, поскольку процессы, 
направленные на развитие 
студентов, заставляют разви-
ваться университет, который 
в свою очередь встает на ин-
дивидуальный путь развития. 

Для измерения результатов 
внедрения ИОТ в части эффек-
тивности применения уровне-
вого подхода раз в две недели 
организована отчетность по 
уровневым курсам.

Одним из факторов по-
вышения качества курсов 
является конкуренция. ИОТ 
позволяет организовать про-
цесс выбора, в котором по ко-
личественным и временным 
показателям записи студентов 
на тот или иной курс можно 
делать выводы как о пред-
почтениях студентов, так и о 
качестве того или иного курса.

 ■ Специфика 
цифровых 
решений для ИОТ  
в САФУ
В качестве технического 

решения, поддерживающего 
процессы ИОТ в САФУ, было 
принято решение в пользу 
Modeus, поскольку он позво-
ляет поддержать управление 
процессами ИОТ, в том числе 
процессами выбора, формиро-
вания расписания и фиксации 
достижений результатов «на 
входе и выходе модуля».

На данном этапе Modeus 
поддерживает процессы 1–2 
курсов. Остальные курсы под-
держиваются другими систе-
мами, из-за чего возникают 
сложности при синхронизации 
данных, касающихся занято-
сти аудиторий, занятости пре-

подавателей. В дальнейшем 
планируется постепенно от-
казаться от других систем в 
пользу Modeus, чтобы препо-
даватели, аудитории, студенты 
были размещены на единой 
платформе.

1.3 Аналитика 
практик 
внедрения ИОТ
Влияние ИОТ на качество 

образовательных результа-
тов

На данном этапе отсут-
ствует единая методология 
и инструментарий для изме-
рения качественных резуль-
татов внедрения ИОТ. Однако 
видится целесообразным ис-
пользование общих подходов, 
традиционно применяемых в 
управлении качеством. Эти 
подходы основаны на орга-
низации регулярного мони-
торинга и управления изме-
нениями, в рамках которого 
каждый университет сможет 
сформировать и наладить ре-
гулярный процесс сбора и ана-
лиза информации по собствен-
ному перечню показателей, 
необходимых для оценки его 
индивидуального движения 
на пути внедрения ИОТ. Мо-
ниторинг качества образова-
тельных результатов можно 
рассматривать как одно из 
направлений деятельности в 
рамках процесса управления 
изменениями.

Примеры внедрения ИОТ 
иллюстрируют различные 
эффекты, которые начинают 
испытывать университеты, на-
пример, рост успеваемости 
при постоянном росте контин-
гента, оптимизацию ресурсов 
за счет создания динамиче-
ских групп, улучшение резуль-
татов студентов при прохож-
дении уровневого обучения, 
рост мотивации студентов при 
предоставлении возможности 
выбора и многие другие.

Обобщая результаты уни-
верситетов, в которых прои-
зошли изменения, ориенти-
рованные на ИОТ, можно вы-
делить следующие практики, 
которые используются для 
мониторинга качественных 
изменений и позволяют судить 
об их динамике:
1. Анализ полученных эф-

фектов. Нельзя говорить 
сугубо об эффектах инди-
видуализации. Эффекты не-
обходимо анализировать, 
отталкиваясь от комплекса 
практик. При этом различ-
ные сочетания используе-
мых практик и индивиду-
альные особенности уни-
верситетов в совокупности 
проявляют свои эффекты в 
различной степени.

2. Отслеживание динамики 
в сопоставимых показа-
телях на разных этапах 
трансформации (которые 
отслеживались до внедре-
ния ИОТ и которые можно 

В целях оценки качества образования в САФУ сформирован 
фонд оценочных средств по базовым универсальным ком-
петенциям, которые регулярно замеряются и показывают 
рост качества.
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Если в своих стратеги-
ческих планах развития 
университет ориентиру-
ется на индивидуализа-
цию обучения, тогда и все 
изменения будут подчи-
нены общей тенденции 
и будут взаимосвязаны 
между собой. Ключевым 
моментом здесь являет-
ся ответ на вопрос «За-
чем университету инди-
видуализация?». Только 
ответив на этот вопрос, 
можно определить, какие 
именно изменения потре-
буются и какой набор 
практик будет для этого 
необходим.

мониторить в дальнейшем 
для сбора статистики) — 
успеваемость, количество 
отчислений и переводов, 
рост контрактного набора 
и т. д.

3. Сбор обратной связи по 
учебному процессу от сту-
дентов, преподавателей и 
партнеров.

Использование указанных 
практик мониторинга стано-
вится основой не только для 
отслеживания изменений, 
происходящих в университете 
при переходе на ИОТ, но и для 
построения собственной си-
стемы мониторинга качества.

Влияние практик ИОТ на 
изменения в университетах

Создание практики ИОТ 
затрагивает практически все 
уровни деятельности в уни-
верситете, включая страте-
гический, организационный и 
технологический, поскольку 
практика ИОТ создается с по-
ниманием целевого развития, 
а не в качестве самоцели. 

Переход к индивидуализа-
ции включает в себя цепочки 
методологических и организа-
ционных изменений, связанных 
с пересборкой образователь-
ных программ, определением и 
перераспределением обязан-
ностей сотрудников, трансфор-
мацией системы управления, 
стимулированием преподава-
телей и участников команды 
перемен, управлением ресур-
сами, анализом эффективно-
сти, проектированием новых 
сервисов, развитием необходи-
мых навыков и использованием 
цифровых технологий.

В каждом конкретном слу-
чае формируется свой уни-
кальный набор практик инди-
видуализации, однако можно 
выделить ключевые элементы, 
которые необходимо прорабо-
тать для успешной реализации 
перехода на ИОТ:
1. Целеполагание. Универ-

ситету необходимо четко 
определить, зачем ему 
необходима индивидуа-
лизация и каких эффектов 
необходимо достичь. Часть 

эффектов будут количе-
ственными, часть — каче-
ственными.

2. Образ абитуриента и вы-
пускника. При проекти-
ровании новой модели 
университету необходимо 
ответить на два важных во-
проса: «каких абитуриентов 
мы ожидаем на входе и бу-
дем привлекать в универси-
тет?» и «каких выпускников 
мы будем готовить?». При 
этом здесь важно в первую 
очередь отвечать содер-
жательно, договариваясь 
о ключевых маркерах, а не 
пытаться уложить ответы 
в какую-то формальную 
модель.

3. Концепция образователь-
ного пространства. Пред-
ставляет собой структуру 
вложенных блоков, на ос-
нове которой формируют-
ся правила и точки выбора 
траектории. Образователь-
ное пространство обычно 
включает возможность реа-
лизации различных практик 
индивидуализации, которые 
согласуются со стратеги-
ческими направлениями 
развития университета. 
Например, предоставлять 
студентам возможность вы-
бора курсов, реализовать 
уровневое или проектное 
обучение и т. д.

• Затем уже на основании 
концепции образователь-
ного пространства проек-

тируются все необходи-
мые изменения: процессы, 
сервисы, распределяется 
ответственность, опреде-
ляется объем необходимых 
методических изменений, 
планируются решения для 
автоматизации. 

4. Модель управления. Вне-
дрение практик индивиду-
ализации зачастую требует 
модификации организаци-
онной структуры. Становит-
ся необходимым управлять 
новыми процессами, кото-
рых ранее в университете 
не существовало в необхо-
димом объеме. Например, 
появление общеуниверси-
тетских элективных курсов, 
помимо нового процесса 
управления межинститут-
скими выборными кампа-
ниями, приводит к необ-
ходимости пересмотреть 
процесс планирования на-
грузки, составления распи-
сания и учета успеваемости 
по этому блоку курсов.

5. Команда перемен. Ролевой 
состав команды перемен, 
помимо руководителя, 
обязательно должен вклю-
чать представителей всех 
функций, которые будут 
затронуты изменениями. 
Команда перемен должна 
быть готова прикладывать 
основные усилия по вне-
дрению ИОТ, формировать 
общее видение целевой 
концепции индивидуали-

зации, принимать и обосно-
вывать ключевые решения 
и вовлекать необходимые 
ресурсы в проект, а также 
представлять содержание и 
преимущества ИОТ на всех 
уровнях университета.

6. Содержание изменений. На 
основании спроектирован-
ного образовательного про-
странства и новой модели 
управления необходимо 
провести GAP-анализ по 
сравнению с текущей си-
туацией. Результатом этого 
анализа является содержа-
ние основных организаци-
онных и методических из-
менений, которые требует-
ся внедрить в университете.

7. План и пилотная площад-
ка. Внедрение изменений 
такого масштаба требует 
обязательного шага провер-
ки модели на небольшом 
объеме — пилотный про-
ект. При подготовке проекта 
необходимо ответственно 
подойти к определению 
пилотной площадки. Как 
правило, выбор пилотной 
площадки зависит от со-
держания изменений и от 
возможностей руководства 
институтов.

8. Ресурсное обеспечение. 
Трансформация учебного 
процесса потребует пе-
реработки существующих 
курсов или разработки но-
вых, привлечения внешних 
экспертов и консультантов, 
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которые помогут реализо-
вать проект и привнести 
необходимую экспертизу. 
При запуске трансформа-
ции необходимо здраво 
оценить потребность в раз-
личных ресурсах: матери-
альных, интеллектуальных, 
временных. На этом этапе 
обычно происходит оцен-
ка ожидаемых эффектов в 
сравнении с необходимыми 
инвестициями в изменения. 
По результатам этой оцен-
ки принимается решение 
о запуске проекта или же 
о переработке концепции, 
если ожидаемые эффекты 
недостаточны по сравне-
нию с вложениями ресур-
сов.

9. Коммуникационная кампа-
ния. Внедрение индивиду-
ализации затрагивает весь 
коллектив университета. 
Практика управления из-
менениями призывает 
внимательно относиться 
к опасениям и страхам 
людей и сложившейся 
культуре управления. Это 
позволяет снизить риски 
сопротивления коллектива 
внедряемым изменениям. 
Для проработки коммуни-
кационной кампании необ-
ходимо продумывать два 
вектора: конкретность и 
неотвратимость измене-
ний. Конкретность подра-
зумевает коммуникацию 
содержания изменений 

максимально открыто и 
детально. Это позволяет 
снять страх неизвестно-
сти. Неотвратимость под-
разумевает коммуникацию 
необходимости реализации 
трансформации.

10. Сервисы и информацион-
ные системы. В первую 
очередь речь идет о сер-
висной поддержке препо-
давателей и студентов. Для 
преподавателей зачастую 
создается среда, где они 
могут обмениваться опы-
том, повышать мастерство 
и внедрять новые методы 
в работу. Для студентов 
обычно создаются тью-
торские службы, которые 
помогают студенту ставить 
образовательные цели и 
ориентироваться в новом 
образовательном про-
странстве.

• Характерной особенностью 
при переходе к индивиду-
ализации образования яв-
ляется резкий рост объема 
обрабатываемых данных и 
необходимость структури-
рования информационных 
потоков. Кроме того, при 
управлении персональны-
ми данными необходимо 
учитывать требования без-
опасности.

• Очевидно, что без соот-
ветствующих технических 
решений ИОТ не даст нуж-
ного эффекта, поскольку 
модель образовательного 

процесса значительно ус-
ложняется и положитель-
ные эффекты могут быть 
не достигнуты в связи со 
сложностью реализации. 

• На данный момент от-
сутствует универсальное 
цифровое решение, кото-
рое позволило бы собрать 
все необходимые сервисы 
в одном месте. Поэтому 
комплексное техническое 
решение необходимо про-
ектировать с учетом не-
обходимости интеграции 
и встраивания новых сер-
висов в существующий 
ИТ-ландшафт универси-
тета.

11. Постоянное совершенство-
вание: управление измене-
ниями. Изменения — это 
фактор развития любой 
организации. Важный 
процесс, который должен 
быть налажен в этих усло-
виях — процесс управления 
изменениями. Как вариант, 
его основой может стать 
формирование системы 
мониторинга и последу-
ющего анализа происхо-
дящих количественных и 
качественных изменений 
в ходе индивидуализации.
При переходе к ИОТ уни-

верситеты заходят в него с 
разной степенью вовлечен-
ности: кто-то полномасштаб-
но, кто-то в форме пилотных 
проектов. Но чаще всего 
остается часть, которая не 

вовлечена в изменения. По-
этому реализация изменений 
на практике должна учитывать 
координацию различных форм 
существования университета 
в одновременном режиме на 
разных временных горизонтах.

Таким образом, чтобы по-
строить работоспособную 
систему ИОТ, рассчитанную 
на долгосрочную перспек-
тиву, требуется реализовать 
комплексный подход в слож-
ной связке стратегического 
направления развития ИОТ, 
существующих и трансформа-
ционных процессов деятель-
ности, и технических решений, 
основанный на постоянном 
развитии и совершенствова-
нии практик. 
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 ■ Образование  
и код ИТМО
За последние 10 лет Университет 

ИТМО существенно трансформиро-
вал образовательную деятельность, 
построенную на коде ИТМО:

V — Values, ценности ИТМО: ува-
жение к личности, добросовестность, 
академическая свобода, открытость 
и любовь; 

F — Fundamental, фундаментальная 
подготовка: формирование системного, 
критического, аналитического и креа-
тивного мышления; 

PS — Professional Skills, професси-
ональные компетенции, чтобы быть
востребованными и успешными про-
фессионалами своего дела;

SS — Soft Skills, умения, необходи-
мые для успешного общения с людьми,
работы в команде, в проекте и т. д.

Через код ИТМО представлена 
стратегия развития университета по 
направлениям образовательной, на-
учно-исследовательской деятельно-
сти, формированию экосистемы уни-
верситета и трансформации модели 
и системы управления университета. 
Код ИТМО также определяет политику 
вуза и в области качества образования. 

 ■ Формирование 
надпредметных 
компетенций
Значительные трансформации об-

разовательного процесса начались с 
внедрения в сентябре 2018 года оче-
редных самостоятельно устанавли-
ваемых образовательных стандартов 
Университета ИТМО (далее — ОС), по-

зволивших реализовать индивидуали-
зацию подготовки обучающихся с при-
менением различных образовательных 
технологий, в том числе электронных 
и дистанционных.

При разработке образовательных 
программ формируются требования 
к результатам их освоения в виде пе-
речня универсальных (ключевых, над-
профессиональных — Soft Skills), обще-
профессиональных (Basic Professional 
Skills) и профессиональных компетен-
ций (Professional Skills).

Важно отметить, что self-компетен-
ции не выделены в отдельную группу, 
но представлены в группе ключевых 
компетенций (мировоззрение, ценно-
сти и мышление) и в группе SS (само-
организация и саморазвитие).

Кейс  
Университета ИТМО

2
«Индивидуальные образовательные программы: 
работа с развитием self- и soft-компетенций  
как фактор повышения качества образования»

Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО

ЧИТАТЬ
V+F+PS+SS

https://itmo.ru/ru/
https://itmo.ru/ru/
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Пилотный запуск проекта «ITMO.
Advising» состоялся в сентябре 
2022 года на факультете систем 
управления и робототехники 
ИТМО. Численность обучающихся, 
охваченных проектом, на данный 
момент составляет 1500 человек. 
Планируется дальнейшее расши-
рение опыта эдвайзинга на весь 
университет.

 ■ Общеуниверситетские 
модули
В начале 2018/19 учебного года соз-

даны инновационные как по содер-
жанию, так и по формату реализации 
учебные дисциплины, в том числе на 
основе смешанного обучения, в рам-
ках общеуниверситетских модулей 
«Цифровая культура», «Предпринима-
тельская культура», «Soft Skills», «Кре-
ативные технологии», «Мышление».

Обязательным условием каче-
ственной реализации данных модулей 
является вовлечение обучающихся 
в поисковую, проектную, исследова-
тельскую деятельность с ориентаци-
ей на практическое решение задач. 
Приоритет отдается использованию 
в обучении активных, групповых тех-
нологий обучения, в том числе в циф-
ровом пространстве. Значительное 
внимание уделяется разработке новых 
оценочных средств с ориентацией на 
критериальное оценивание; получению 
обратной связи от участников образо-
вательного процесса; привлечению 
к процедурам оценивания внешних 
экспертов, работодателей.

 ■ Переход  
от индивидуализации  
к персонификации
В настоящий момент цель универ-

ситета — развитие личности через пер-
сонализацию образования. 

Персонализация контента и техно-
логий (производство, доставка, потре-
бление и восприятие контента и проч.) 
позволит обучающимся выстраивать 
оптимальный (по скорости и резуль-
татам) путь по достижению жизненных 
целей как субъектов образования. Это 

подразумевает совершенно новый под-
ход к формированию образовательных 
программ: в частности, систему «об-
разование-пазл», где студенты сами 
определяют модули и курсы, а так-
же режим и темп их освоения. Более 
того, они могут выбирать и форматы 
выпускной работы, в том числе и са-
мые неклассические, такие как биз-
нес-тезис, арт-проект, научная статья, 
программный код и другие.

Именно поэтому логичным раз-
витием ОС 2018 года стали ОС 2022 
года. Их цель — создание условий для 
социально-личностного и профессио-
нального развития обучающегося через 
персонализацию высшего образования, 
основанного на ценностях Универси-
тета ИТМО.

1. Условия для перехода к 
персонификации
Переход от индивидуализации к 

персонификации был возможен, в том 
числе потому что в университете уже 
были реализованы следующие проекты:
1. Студенческий офис, заменивший 

собой все деканаты университета 
и способный ответить на все сер-
висные запросы студентов.

2. Система учебной аналитики, по-
зволяющая Студенческому офису, 
с одной стороны, выделить группу 
студентов, чьи риски на получение 
задолженностей по дисциплине вы-
соки, и, с другой стороны, позво-
ляющей студенту наиболее верно 
определить свои шансы «успешного» 
окончания той или иной образова-
тельной программы.

3. Сервис эдвайзинга, направлен-
ный на помощь в построении ин-
дивидуальной образовательной 

программы. Эдвайзерами могут 
стать студенты старших курсов ба-
калавриата и магистратуры, а также 
аспиранты, прошедшие конкурсный 
отбор в формате собеседования с 
представителями администрации 
факультета и Студенческим офисом 
и прошедшие очно-дистанцион-
ный курс повышения квалификации 
ITMO.Advising. Курс подготовки эд-
вайзеров включает в себя 3 модуля: 
образовательный процесс в ИТМО, 
организация практической работы 
эдвайзера и Soft Skills.

Основные функции эдвайзеров: 
• помощь студентам при постро-

ении индивидуальных образова-
тельных траекторий; 

• содействие в выборе научных 
руководителей; 

• вовлечение в научную и проект-
ную деятельность; 

• организация групповых и ин-
дивидуальных консультаций 
студентов; 

• мониторинг текущей успеваемо-
сти студентов и стимулирование  
к ликвидации академических 
задолженностей; 

• консультирование по содержа-

тельным вопросам, возникаю-
щими в процессе обучения и 
связанными со стипендиями, 
переводами, академической 
мобильностью, прохождением 
практики, перспективами тру-
доустройства и др.  

4. Introduction Days для первокурсни-
ков для их адаптации в жизнь уни-
верситета (различные активности 
в смешанных межфакультетских 
командах и тренинги).

2. Уровни выборности
Независимо от уровня высшего об-

разования в каждой образовательной 
программе, сформирована инвари-
антная часть дисциплин (модулей), 
наравне с которой в зависимости от 
содержания и направленности про-
граммы могут быть организованы сле-
дующие уровни выборности:
• выбор на общеуниверситетском 

уровне, который осуществляет-
ся среди дисциплин (модулей), 
направленных на формирование 
или развитие «надпредметных на-
выков» и «надпрофессиональных 
компетенций»;

• выбор на уровне факультета/ин-
ститута/кластера/школы, который 
осуществляется между дисципли-
нами (модулями), направленными 
на развитие общепрофессиональ-
ных компетенций;

• выбор на уровне образовательной 
программы, в рамках которого обу-
чающиеся выбирают образователь-
ные траектории (специализации) 
или дисциплины (модули), направ-
ленные на развитие профессио-
нальных компетенций.
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Новые образовательные про-
граммы бакалавриата, спроек-
тированные на основе ОС-2022, 
представляют для обучающихся 
образовательный граф, который 
связывает дисциплины, модули, 
майноры, факультативы и другие 
виды деятельности. Результатом 
освоения ОП станет персонали-
зированный набор компетенций 
выпускника ИТМО.

Для студентов магистратуры 
образовательная программа, 
спроектированная на основе ОС-
2022, является профессиональной 
траекторией, которая персона-
лизируется с учетом личностных 
и профессиональных запросов, 
способствует формированию 
специалиста с уникальным на-
бором компетенций (soft и hard 
skills) и гарантирует то, что после 
окончания университета ему не 
придется дополнительно адапти-
роваться к профессиональной де-
ятельности.

3. Ресурсы персонификации
Для продолжения работы над пер-

сонализацией образования необхо-
димо использовать следующие ме-
ханизмы:
• банк образовательных продуктов 

(дисциплин, модулей, майноров 
и т. д.), в том числе от партнеров 
ИТМО;

• банк факультативов (углубление 
и расширение компетенций сту-
дентов);

• построение студентом индиви-
дуальной ОП с помощью учебной 
аналитики;

• учет опыта студента, полученного 
внутри и вне ИТМО, при освоении ОП.

ОС-2022 обеспечивает гибкость и в 
реализации общеуниверситетских мо-
дулей. Чтобы сформировать у студен-
тов ИТМО ключевые и надпредметные 
компетенции, руководители общеуни-
верситетских модулей вместе со свои-
ми командами как центры компетенций 
предлагают разнообразные модели 
реализации модулей. В этих моделях 
заложена вариативность уровня слож-
ности, содержания, времени и темпа 
освоения материала студентами. Руко-

водители образовательных программ 
могут воспользоваться как базовы-
ми моделями общеуниверситетских 
модулей, так и запросить уникальное 
решение под цели и задачи своей про-
граммы.

 ■ Цифровые решения 
для реализации 
индивидуальных 
образовательных 
программ
Информационная система управле-

ния ИТМО позволяет построить пер-
сональное расписание для каждого 
студента, имеет электронную зачетную 
книжку, электронные ведомости. Сто-
ит отметить, что цифровое решение, 
поддерживающее заложенные в ОС 
возможности, должно позволять со-
вершать следующие действия:
• формировать свою собственную 

программу, используя различные 
образовательные продукты Уни-
верситета ИТМО и/или опыт, по-

лученный вне Университета ИТМО;
• заменять необязательные дисци-

плины, опираясь на предложения 
рекомендательной системы;

• корректировать свою программу 
на протяжении всего периода обу- 
чения (в т. ч. за счет реального вы-
бора);

• получить цифровой диплом Уни-
верситета ИТМО.
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Рис. 13 – Основные  
преимущества общеуниверситетских модулей

1. Смешанный 
формат курса.

2. Полезность с точки 
зрения расширения 
кругозора.

3. Знания и навыки 
применения 
цифровых 
технологий в 
работе с данными 
и информацией.

1. Командная работа 
с элементом 
знакомства с 
новыми людьми.

2. Модульный формат 
обучения.

3. Требования к 
заданиям ясны 
и не вызывают 
затруднений.

4. Четкая, 
профессиональная 
и интересная 
теория и практика, 
которая помогает 
развиваться.

1. Работа в 
междисциплинарной 
команде.

2. Применение 
теоретических 
знаний в 
практическом 
поиске решений 
для общезначимых 
проблем.

3. Смешанный 
формат курса.

1. Открытая 
дискуссионная 
среда.

2. Дебаты как 
основное средство 
освоения навыка 
аргументации.

3. Классические 
и современные 
философские 
тексты, 
публицистика, 
кино, сериалы, 
повседневные 
ситуации, а не 
шаблонная и 
стереотипная 
философия.

4. Значимость 
полученных знаний, 
умений и навыков.

1. Знания и навыки 
по курсу имеют 
существенное 
значение.

2. Теоретическая 
подготовка в 
моделировании 
бизнес-процессов.

3. Работа в startup-
команде.

4. Инструменты 
для продвижения 
и привлечения 
финансирования 
проекта.

5. Экзамен в формате 
деловой игры.

Модуль  
«Цифровая культура»

Модуль  
«Soft skills»

Модуль  
«Креативные 
технологии»

Модуль  
«Мышление»

Модуль  
«Предпринимательская 
 культура»

 ■ Результаты внедрения 
ИОТ и персонификации
Большое внимание уделяется сбору 

обратной связи от всех участников об-
разовательного процесса. Для оценки 
качества реализации общеуниверси-
тетских модулей уже в первый год их 
реализации была запущена система 
студенческих опросов «Ожидания-Ре-
альность». «Ожидания» — оценка ор-
ганизации подготовки обучающихся 
к учебным занятиям и выявление их 
ожиданий от учебных занятий по об-
щеуниверситетским дисциплинам. 

«Реальность» — оценка удовлетво-
ренности обучающихся реализацией 
учебных дисциплин общеуниверси-
тетского блока. На основе опросов 
выделены основные преимущества 
общеуниверситетских модулей (ри-
сунок 13).

Итоги опросов:
• в дополнение к имеющимся были 

разработаны дисциплины с новым 
содержанием; 

• для сопровождения офлайн-дисци-
плин разработаны онлайн-курсы; 

• к проведению занятий приглаша-

лись преподаватели-специалисты 
из бизнес-среды (в рамках модуля 
«Предпринимательская культура»); 

• команды курсов обновились в соот-
ветствии с обновленным набором 
дисциплины; 

• произошла модернизация оценоч-
ных средств (уточнение и возмож-
ное упрощение системы оценива-
ния).
Ускорение темпа университетской 

жизни, требования к скорости измене-
ний потребовали и развития механиз-
мов обратной связи. Сначала формат 

опросов по дисциплинам общеунивер-
ситетских модулей распространил-
ся на все дисциплины университета, 
следующим этапом стали опросы по 
занятиям, реализуемые в мобильном 
приложении My.itmo.

 ■ Система 360
Персонификация увеличивает кон-

куренцию между дисциплинами и пре-
подавателями, требуя от последних 
постоянного развития своих компе-
тенций. Для развития преподавателей 
реализуется система 360 — система 
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Аспект Удовлетворенность Важность

Индивидуальная 
траектория обучения 75 % 95 %

Наличие комфортных, 
оборудованных 
пространств для 
индивидуальной и 
групповой работы

80 % 87 %

Набор разнообразных 
универсальных 
компетенций (Soft 
Skills), приобретенных 
за время обучения

79 % 82 %

Таблица 2 – Аспекты обучения в университете по данным 
опроса «Оценка удовлетворенности выпускников 
Университета ИТМО 2021 г. качеством обучения»

мероприятий всесторонней оценки 
реализации дисциплин для повыше-
ния статуса и престижа научно-пе-
дагогических работников. Разработан 
профиль компетенций преподавателя: 
научно-предметные; педагогические; 
надпрофессиональные; цифровые; 
ценностные. Выделяется три уровня 
развития компетенций: основной, про-
двинутый, лидерский. В систему входят 
4 мероприятия: студенческий опрос 
по итогам реализации дисциплин, по-
сещение занятий (peer review), само-
оценка преподавателя (self review), 
характеристика декана. 

Самооценка преподавателя — 
это формат сбора обратной связи от 
них. Так, по результатам самооценки 
в 2022 году были сформированы как 
персональные рекомендации каждому 
участнику процедуры, так и общие 
направления обучающих мероприятий 
и программ развития НПР. Подробная 
информация доступна по ссылке.

Подтверждение результативности 
реализации индивидуализации и пер-
сонификации в ИТМО можно также 
найти в различных мониторинговых 
опросах (см. результаты одного из 
опросов в таблице 2).

 ■ Вывод
Персонификация образовательно-

го процесса обеспечивается за счет 
закладываемых на уровне образова-
тельного стандарта образовательных 
свобод и структуры образовательной 
программы, разнообразного банка 
дисциплин и других образовательных 
активностей, развитой IT-инфраструк-
туры, поддерживающих проектов и 
структур (студенческий офис, эдвай-

зеры и т. д.), устойчивой внутренней 
системы оценки качества образования. 

Важно понимать, что осознанное 
построение студентом своей индиви-
дуальной образовательной программы 
требует хорошо развитых гибких на-
выков и высокого уровня самоорга-
низации. В ИТМО сильная инженерная 
подготовка поддерживается хорошим 
фундаментом надпрофессиональных 
компетенций. Однако повышение каче-
ства высшего образования реализуемо 
в полной мере только при условии, 
что сами обучающиеся будут играть 
активную роль в процессе освоения 
образовательных программ, являться 
субъектами своего обучения. И форми-

рование студента-субъекта в рамках 
высшего образования становится од-
ной из ключевых задач университет-
ского образования сегодня.

http://survey.itmo.ru/tpost/eij0xnsbx1-samootsenka-prepodavatelei-itmo-2022
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 ■ Об университете
Последнее десятилетие в истории 

Тюменского государственного уни-
верситета отмечено кардинальной 
трансформацией базовых процессов.

Мощный импульс к развитию уни-
верситет получил, став участником 
Проекта «5-100» и поставив перед со-
бой задачу вхождения в число ведущих 
вузов России. Участие в этом проекте, 
несмотря на острый дефицит ресурсов, 
позволило университету совершить 
переход из ниши университета реги-
онального значения в трендсеттера 
национальной системы образования 
и драйвера регионального развития. 
Одним из подтверждений этой роли 
служит тот факт, что в 2019 году уни-
верситет стал базовой организацией 
Западно-Сибирского межрегиональ-

ного научно-образовательного центра 
мирового уровня, одного из первых 
пяти НОЦ, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации. 

В сентябре 2021 года ТюмГУ вошел 
в число 106 участников Программы 
стратегического академического ли-
дерства «Приоритет-2030», в группу из 
28 университетов трека «Территори-
альное и (или) отраслевое лидерство», 
при этом получив право на специаль-
ную часть гранта в составе вузов пер-
вой группы с наивысшим рейтингом.

Кейс Тюменского 
государственного 
университета

3

«Гибкая образовательная модель ТюмГУ:  
твой университет рядом, твой трек здесь»

Тюменский 
государственный 

университет

ЧИТАТЬ

https://www.utmn.ru/
https://www.utmn.ru/
https://www.utmn.ru/
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Показатель 2017 год 2021 год Изменение

Численность обучающихся  
по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (очная форма), тыс. чел.

10,76 12,10 +12 %

Численность иностранных обучающихся  
по программам бакалавриата, специалитета  
и магистратуры на условиях общего 
приема (очная форма), тыс. чел.

0,97 1,41 +45 %

Объем средств, поступивших  
от выполнения научных исследований 
и разработок, млн руб.

434,8 862,6 +98 %

Количество индексируемых в базе данных 
Web of Science Core Collection публикаций 
за последние три полных года, ед.

183,5 310 +69 %

Динамика ключевых показателей развития ТюмГУ за 2017-2021 годы

Студент, владеющий языками метамоделирования (логика, 
философия, математика), способный создавать модели в 

предметных областях и апробировать их на конкретных данных

Рефлексия 
мыслительной 
деятельности

Системный 
анализ ситуаций

Инструментальные 
компетенции

Проектная 
деятельность

Рис. 14 – Схема «Целевой образ ядерной программы»

 ■ Описание практики 
университета 
В ТюмГУ полностью инсталлирова-

на образовательная модель на основе 
индивидуализации образования и соз-
дания единого общеуниверситетского 
образовательного пространства, что 
потребовало существенной трансфор-
мации всей институциональной среды 
университета.

Радикальная трансформация об-
разовательной модели обеспечила 
прозрачность образовательного про-
цесса, высокую скорость изменений и 
гибкость в конструировании образо-
вательного пространства, позволила 
сформировать конкурентную среду 
среди преподавателей и студентов. 
Университет поставил студента в 
центр образовательного процесса и 
стал более клиентоориентированным, 
а также позволил студентам развить 
принципиально важные компетенции 
самостоятельного целеполагания и 
осознанного выбора образовательной 
и профессиональной траекторий. 

Индивидуальная образовательная 
траектория студента ТюмГУ состоит 
из ядерной программы и блока Major. 
1. Ядерная программа — это блок обя-

зательных предметов, одинаковых 
для студентов всех направлений. 
Эти предметы отвечают за универ-
сальные компетенции — формиро-
вание у студента представлений об 
окружающем мире, способности 
смотреть на мир через призму гума-
нитарного, естественно-научного, 
инженерного, предприниматель-
ского и другого знания (рисунок 14). 
При этом каждый студент имеет 
возможность по-разному строить 
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свое развитие, усиливая или умень-
шая нагрузку на разные блоки. На-
пример, в обязательной для всех 
математике есть разные уровни 
сложности на выбор.

2. Профессиональные знания студент 
получает в блоке major. Туда вклю-
чены обязательные профессиональ-
ные предметы, профильные курсы и 
профессиональные элективы, кото-
рые студент выбирает сам. Сегодня 
студентам доступны для выбора 
более 300 элективов.
Распределение блоков индивиду-

альной траектории меняется в зависи-
мости от курса (см. рисунок 15).
Новая модель позволила многократно 
повысить качество общеобразователь-
ных дисциплин ядерной программы, 
которые раньше были раскиданы по 

всему периоду обучения, а теперь 
собраны на первом-втором курсах. 
Благодаря этому на третьем-четвер-
том курсах обеспечено погружение в 
профессиональную область, внедрены 
практико-ориентированные курсы. 
Некоторые модули ведут эксперты из 
индустрии, которые дают свои кейсы 
для разбора, принимают экзамены, 
приглашают студентов на стажировки, 
включенные в структуру семестра.

 ■ Цифровые  
решения для ИОТ
Обучение по индивидуальной об-

разовательной траектории в ТюмГУ 
проходит с помощью цифровой плат-
формы Modeus, где располагается вся 
информация об учебном процессе: лич-
ный кабинет студента, академический 

рейтинг студентов, расписание, адреса 
корпусов, элективы. В Modeus студен-
ты составляют свои индивидуальные 
учебные планы. Выбор дисциплин идет 
волнами (такую возможность открыва-
ют на сутки): сначала выбирают отлич-
ники (средний балл выше 4,75), затем 
хорошисты и потом все остальные. 
Чем ниже успеваемость, тем позже 
студент попадает в систему и тем 
меньше свободных мест на популяр-
ные курсы. Тех, кто не выбрал предмет, 
система автоматически распределяет 
на оставшиеся курсы (таких не более 
4 %). Таким образом, университет в 
том числе стимулирует повышение 
успеваемости у студентов.

 ■ Результаты  
внедрения ИОТ

1. Новая образовательная модель по-
требовала изменения инфраструк-
туры университета — появились 
коворкинги, проектные мастерские; 
брейк-ауты стали необходимы: так 
как студент теперь сам конструи-
рует свой образовательный путь, у 
него появились «окна» между пара-
ми, то есть потребность в местах, 
где можно провести время, не вы-
ходя из университета. 

2. Среди преподавателей появилась 
несвойственная академическому 
пространству конкуренция. Пре-
подаватель заинтересован в том, 
чтобы сделать свой курс как мож-
но более интересным и полезным. 
От востребованности у студентов 
зависят продление срочного кон-
тракта, поощрение и премирова-
ние. Распространённое мнение, что 
студенты выбирают самые легкие 

курсы, оказалось мифом. Всего 10-
15 % берут предметы попроще, для 
остальных критерием выступает 
интерес. Студенты и сами сорев-
нуются за право учиться на самых 
популярных элективах: места на 
них полностью разбирают за три 
минуты.

3. Постепенно становится нормой об-
щеуниверситетский аудит содер-
жания образования. Каждую осень 
объявляется конкурс элективных 
курсов. В декабре комиссия прини-
мает решение, и лучшие новые кур-
сы включаются в образовательное 
пространство. Так, в университете 
появилось множество авторских 
курсов, в том числе междисципли-
нарных, основанных на научных ин-
тересах ученых. Также появились 
комплексные предметы, которые 
ведут несколько преподавателей: 
удается объединять очень сильных 
узких специалистов в работе над 
одним курсом, например 11 пре-
подавателей в дисциплине «Рос-
сия и мир». За счет возможности 
дробления курса на элементы те-
перь можно легко включить новых 
специалистов в образовательный 
процесс на любом этапе.

4. Для сопровождения новой обра-
зовательной модели создан Центр 
тьюторского сопровождения. 15 
профессиональных тьюторов помо-
гают студентам сориентироваться 
в образовательном пространстве, 
адаптироваться к университету в 
первые недели и весь первый курс 
проводят тьюториалы по целепо-
лаганию и внутренней мотивации.

87 % 13 %

26 %74 %

71 %3 % 26 %

37 %

IV курс

III курс

II курс

I курс

Ядро
34 зачетные 
единицы

Профиль
158 зачетных 
единиц

Элективы
48 зачетных 
единиц

50 % 13 %

Рис. 15 – Структура  
образовательного пространства в ТюмГУ
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Видео о студентах «Твой 
ТюмГУ рядом. Твой трек здесь»

 ■ Выводы
Эксперимент по внедрению индиви-

дуальных образовательных траекторий 
начался в 2017 году в трех институтах 
ТюмГУ: Институте психологии и педа-
гогики, Институте химии и Институте 
социально-гуманитарных наук. С 2019 
года эксперимент распространили на 
все институты вуза. Первый набор ба-
калавров, обучавшихся по индивиду-
альной образовательной траектории, 
был выпущен в 2021 году. А в 2022 году 
доля студентов с индивидуальной тра-
екторией достигла 100 %.
1. Студенты в шесть раз чаще стали 

менять направление подготовки. 
Вследствие этого они на 30 % реже 
стали отчисляться по собственному 
желанию. 

2. Почти на 30 % увеличился контин-
гент, а средний балл ЕГЭ вырос с 
70,0 до 80,3. 

3. На 34 % сократилось число пере-
ходов в другие университеты, а ко-
личество отчисленных студентов 
уменьшилось на 12 % — по направ-
лениям, связанным с математикой 
и естественными науками. Число 
отчисленных по социальным и гу-
манитарным направлениям сокра-
тилось на 21 %. Причиной такой ди-
намики стала возросшая мотивация 
студентов, благодаря появившейся 
возможности выбирать интересные 
курсы в образовательном простран-
стве. 
В ТюмГУ не просто внедряют но-

вую образовательную модель, но и 
исследуют её влияние на студентов. 
Один из главных выводов: учащиеся 
по индивидуальной образовательной 
траектории лучше развивают самосто-

ятельность, самоорганизацию, уме-
ние делать важный выбор. Студенты 
с индивидуальной образовательной 
траекторией чаще говорят о том, что 
хотели бы работать на фрилансе, быть 
самозанятыми или предпринимате-
лями. Они более склонны брать на 
себя ответственность и чаще демон-
стрируют навыки рефлексии, ценят 
коммуникации: отмечают важность 
доброжелательности, креативно-
сти, сплоченности и солидарности.
Один из главных выводов: учащиеся 
по индивидуальной образовательной 
траектории лучше развивают само-

стоятельность, самоорганизацию, уме-
ние делать важный выбор. Студенты 
с индивидуальной образовательной 
траекторией чаще говорят о том, что 
хотели бы работать на фрилансе, быть 
самозанятыми или предпринимате-
лями. Они более склонны брать на 
себя ответственность и чаще демон-
стрируют навыки рефлексии, ценят 
коммуникации: отмечают важность 
доброжелательности, креативности, 
сплоченности и солидарности.

https://www.youtube.com/watch?v=p9HN7g0_laM
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Кейс Томского 
государственного 
университета

4

«Практики развития soft- и self-компетенций студентов 
ТГУ, значимые элементы и ключевые механизмы»

С 2013 года ТГУ осуществляет 
переход на новую образова-
тельную модель, основанную 
на ценностях классичности и 
антропоцентризма. Совре-

менный концепт образованности пред-
полагает трансформацию статуса само-
определения в картинах мира и типах 
деятельности, коммуникации и мышления 
из результатов образования в содержание 
образования. Таким образом, необходимы 
механизмы обеспечения этой трансфор-
мации, организации построения ИОТ и 
самоопределения студентов. 

Ключевым элементом этой систе-
мы является среда университета, осо-

бенно та ее часть, которая отвечает за 
формирование новых образовательных 
результатов (soft- и self-навыков). Прак-
тика показывает, что такие навыки не 
могут быть сформированы в аудитори-
ях, но формируются во взаимодействии 
студентов между собой и со средой 
университета. Такая среда существует 
у многих вузов, но мало где такая среда 
явлена студентам, понятна преподава-
телям и управляема администрацией. 
С такими проблемами столкнулся и 
ТГУ в процессе своей трансформации.

Национальный 
исследовательский 

Томский государственный 
университет

ЧИТАТЬ

https://www.tsu.ru/
https://www.tsu.ru/
https://www.tsu.ru/
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На начало 2022/23 учебного года 
карта включает в себя 261 пози-
цию. Из них 111 — это постоянно 
действующие структуры и орга-
низации внутри ТГУ, 60 кампусных 
курсов, 45 событий разной перио-
дичности, 22 MOOК, 14 сервисов, 
9 мероприятий партнеров.

Ключевые проблемные 
маркеры: 

• низкое самоопределение студен-
тов; 

• необъективированность богатой 
среды университета для ее участ-
ников; 

• отсутствие механизмов управления 
средой ввиду хаотичности соби-
раемых данных, в первую очередь 
обратной связи. 
Для решения этих проблемных мест 

был предложен комплекс мер, описан-
ный в кейсах ниже:
• создание и развитие тьюторской 

службы ТГУ, направленной на не-
посредственную работу со студен-
том (человек — человек) в сфере 
самоопределения, самонавигации 
и самоорганизации;

• курс «Погружение в университет-
скую среду», призванный создать 
общий вход для всех студентов 
первого курса: по замыслу курс 
должен знакомить с богатой сре-
дой университета и ориентировать 
студентов на формирование своей 
ИОТ не только из позиции «эти пред-
меты мне нужны, я на них хожу, а 
вот эти не нужны, я на них не хожу», 
а с позиции «какие ресурсы я могу 
использовать, чтобы развиваться»;

• цифровая карта ресурсов, при-
званная сделать среду управляе-
мой, упорядочить сбор обратной 
связи, помочь тьюторской службе 
эффективнее организовывать со-
провождение, высветить палитру 
и степень качества осваиваемых 
компетенций.

 ■ 1. Практики развития 
soft- и self-компетенций 
студентов ТГУ. Карта 
ресурсов университета 
как инструмент 
управления качеством 
образования

1.1 Описание проблемы
Трансформационные тенденции в 

образовании последних лет и адапта-
ция к пандемии COVID-19 остро высве-
тили проблематику качества высшего 
образования. Ключевыми навыками 
в постпандемийную эпоху оказались 
навыки самообразования и самоо-
пределения. От их наличия и уровня 
развития зависят такие факторы, как 
скорость и качество адаптации к сме-
шанной модели обучения, качество 
построения ИОТ студента, качество 
освоения мягких навыков. 

Поскольку мягкие навыки очень 
редко осваиваются напрямую (как 
харды), а требуют глубокой рефлексии 
деятельности и широкого пространства 
проб, встает вопрос о том, как может 
быть организована эта деятельность в 
условиях смешанной модели обучения 
для широких масс учащихся. Ответом 
на этот вызов по версии Института 
образования ТГУ должна стать кар-
та ресурсов, позволяющая студенту 
(1) сориентироваться в многообразии 
внеурочной деятельности из фокуса 
потенциала ресурсов в области soft и 
self; (2) отслеживать индивидуальный 
путь студента с целью выстраивания 
ИОТ; (3) агрегировать большие данные 
о качестве ресурсов и предпочтений 
студентов.

1.2 Описание практики
Карта ресурсов ТГУ представляет 

собой приложение к LMS Moodle, где 
студент может получить информацию 
обо всех ресурсах ТГУ и сформировать 
свою индивидуальную траекторию. 
Навигация в карте ресурсов постро-
ена в двух плоскостях. С одной сторо-
ны, были сформулированы основные 
сценарии студенческих траекторий, с 
другой стороны, была введена система 
тегов, чтобы студенты могли быстро 
ориентироваться и выбирать нужные 
элементы своего ИОТ при помощи си-
стемы фильтров.

Система тегов  
в Карте ресурсов ТГУ
Каждый ресурс, указанный в карте, 

содержит краткое описание, ссылку в 
интернете, информацию о потенциаль-
ной трудоемкости и список присвоен-
ных тегов. Система тегов состоит из 
двух основных блоков:
• технические теги: информация о 

типе ресурса (постоянно действу-
ющая структура, кампусный курс, 
событие, MOOК, сервис, меропри-
ятие партнера), информация о фор-
мате проведения (онлайн, офлайн, 
смешанный), формат участия (ин-
дивидуальное, групповое);

• теги, отражающие потенциальные 
soft и self skills, а также предметные 
области. Карта выделяет 4 тега self: 
саморазвитие, самоорганизация, 
самонавигация, самоопределение и 
21 тег soft: адаптивность/гибкость, 
анализ информации и выработка 
решений, инновационность, клиен-
тоориентированность, командная 
работа, коммуникативная грамот-
ность, креативность, лидерство, 
навык публичных выступлений, на-
ставничество, оказание влияния, 
организация и планирование, ори-
ентация на результат, партнёрство/
сотрудничество, правовая грамот-
ность, следование правилам и про-
цедурам, стратегическое мышление, 
стрессоустойчивость, финансовая 
грамотность, цифровая грамотность, 
эмоциональный интеллект. Данный 
список в значительной степени со-
ответствует списку универсальных 
компетенций, предложенному АНО 
«Россия — страна возможностей».
При создании карты была разра-

ботана матрица соответствия списка 
универсальных компетенций тому, что 
было намечено в рамках ФГОС 3++ и 
конкретизировано разработчиками 
ТГУ. Такая матрица необходима, что-
бы соизмерять данные из разного типа 
диагностик и перевода материалов и 
результатов, полученных от карты в 
понятный язык для ППС.

Сценарии студенческих ИОТ
Второй системой координат для 

навигации выступают основные сце-
нарии студенческих траекторий. Их 
появление было обусловлено тем, что 
такие сценарии студентам интуитивно 
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понятны, что должно позитивно ска-
заться на уровне самоопределения и 
осознанности выбора. 

Всего было зафиксировано пять 
пользовательских сценариев само-
развития. Четыре из них получили 
условное название «базовые» и еще 
один — условное название «продвину-
тый». Такое разделение было во мно-
гом продиктовано тем, что к первой 
группе так или иначе обращаются все 
студенты с самого начала обучения. 
Последний сценарий же более харак-
терен для студентов старших курсов 
и высокомотивированных студентов. 

Группа базовых сценариев пред-
ставляет собой основные треки, по 
которым студенты движутся в про-
цессе обучения в вузе. Они выглядят 
следующим образом:
1. Трек «Моя реализация в науке» 

включает в себя 62 позиции. Среди 
них — Молодежный центр, Управле-
ние социальной и молодёжной по-
литики (УСМП), студенческие науч-
ные клубы, различные лаборатории 
и научные подразделения, а также 
научные конференции для студен-
тов. Трек делает упор на развитие 
навыков критического мышления, 
самонавигации, самоорганизации 
и самоопределения.

2. Трек «Моя социальная активность», 
предположительно самый популяр-
ный среди студентов, включает в 
себя 62 позиции. Среди них — Про-
фсоюзная организация студентов, 
студенческие клубы, Лига КВН, Тур-
ниры по ЧГК и т. д. Особую роль в 
этом треке играют Центр культуры 
ТГУ, представляющий большое ко-
личество танцевальных, музыкаль-

ных, театральных объединений, и 
Спортивный клуб ТГУ. Также этот 
трек включает в себя все основ-
ные спортивные объединения, не 
являющиеся частью спортклуба. 
Трек делает упор на развитие на-
выков креативности, адаптивности, 
публичных выступлений, самоопре-
деления и саморазвития. 

3. Трек «Мое профессиональное 
развитие» — трек для студентов, 
изначально ориентированных на 
развитие профессиональных на-
выков и профессиональные пробы. 
Состоит из 16 позиций, предлага-
ющих профессиональные пробы 
и карьерное сопровождение. Это 
Отдел практик и трудоустройства, 
ключевая задача которого помочь 
студенту в занятии места в системе 
разделения труда. Профессиональ-
ные пробы представлены Музейным 
кластером, Приемной комиссией, 
Редакционно-издательским кла-
стером. Также этот трек содержит 
профессионально ориентированные 
конференции и олимпиады. Основ-
ной упор сделан на такие навыки как 
инновационность, клиентоориенти-
рованность, следование правилам 
и процедурам, самоопределение и 
самоорганизация. 

4. Трек «Предпринимательство и моя 
инициатива», самый эксперимен-
тальный, представлен деятельно-
стью Центра предпринимательства 
Института экономики и менед-
жмента ТГУ. Здесь 5 позиций. Ос-
новной упор трек делает на навыки 
лидерства, критического мышле-
ния, ориентации на результат, са-
моорганизации и самоопределения. 

5. Трек «Мое самообразование» и 
«Моя карьера» — «продвинутый» 
сценарий для высокомотивирован-
ных студентов и тех, кто готов стро-
ить свою образовательную траек-
торию с привлечением внешних 
ресурсов. Этот трек содержит 105 
позиций. Среди них можно найти 
конкурсы и гранты, академическую 
мобильность, стажировки, кампус-
ные курсы университета, допол-
нительное образование, изучение 
иностранных языков. Особенное 
внимание на этом треке уделено 
коммуникативным и партнерским 
навыкам, навыкам самоорганиза-
ции и самоопределения.
1.3 Модель применения 
карты ресурсов
Сразу стоит отметить, что сценарии 

(треки) — это не предзаданные рельсы, 
по которым студент должен двигаться 
от начала своего обучения в вузе и до 
конца. Это смысловые рамки. Вполне 
вероятно, что студент будет комби-
нировать различные треки в разные 
периоды обучения в зависимости от 
своего запроса. 

Было выделено четыре типа запро-
са, которые соответствуют четырем 
типам студентов:
1. Первый тип запроса характерен для 

студентов, которые еще не пони-
мают, чем в целом они хотели бы 
заниматься и какие возможности 
у них есть в ТГУ. Такую группу мы 
называем «не самоопределившие-
ся». Для таких студентов карта вы-
полняет функцию сопровождения 
самоопределения, помогает орга-
низовать их пробы и демонстрирует 
многообразие возможностей. 

2. Второй тип запроса характерен для 
студентов, которые самоопредели-
лись, но не знают обо всех возмож-
ностях, где они могут реализовать 
свое самоопределение. Для таких 
студентов карта выполняет функцию 
навигации и помогает им конкрети-
зировать свою траекторию. 

3. Третий тип запроса у студентов, ко-
торым университет стал или изна-
чально был интересен. Обычно это 
высокомотивированные студенты, 
ориентированные на индивидуаль-
ное развитие. Таким студентам уни-
верситет может предоставить поле 
поддержки, безопасных проб вовне 
и подготовить их к расширению 
собственных границ. Карта в этом 
случае, во-первых, обозначает саму 
возможность такого трека, мани-
фестируя то, что вуз готов поддер-
живать таких студентов в их инди-
видуальном развитии, а во-вторых, 
карта помогает объективировать 
индивидуальную траекторию с це-
лью более глубокого ее анализа. 

4. И последний тип запроса — это за-
прос на карьерное становление. 
Встраивание в систему разделения 
труда зависит не только от нали-
чия hard skills, а в том числе и от 
специальных навыков по построе-
нию карьеры. Задача университе-
та — организовать поле поддержки 
для тех, кто готов выходить на ры-
нок труда осознанно и кому в этом 
требуется помощь. Карта для этих 
студентов — это удобный сервис 
запроса на эту помощь, а сам трек 
становится важным завершени-
ем студенческой индивидуальной 
траектории.
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Работа с картой ресурсов — это дополнительная нагрузка на студента, 
в связи с чем разумно ожидать от них низкую заинтересованность на 
начальных этапах. Мы рекомендуем в первую очередь усиленную про-
светительскую работу, большее внимание студентам младших курсов. 
Разумным выглядит введение в работу с таким сервисом через общие 
для всех курсы погружения в университетскую среду. Особенно хочется 
отметить необходимость механик позитивного подкрепления актив-
ности студентов. Это может быть внедрение паспорта компетенций, 
собираемого, например, для hh.ru как приложение к резюме. Паспорт 
скилов, доступный учащимся в их личных кабинетах, позволяет не только 
удобнее отслеживать прогресс каждого студента (как им самим, так и 
преподавателям), но также дает позитивное подкрепление студенту от 
использования сервиса за счет очевидного прогресса. 

Ключевой элемент карты ресурсов — это рекомендательный сервис на основании данных и предпочтений сту-
дентов. Всем студентам при первом попадании в карту ресурсов предлагается настроить свой рекомендательный 
сервис: выбрать интересующие сценарии, предпочтительные soft-, self- и предметные области, а также выбрать, 
хотят ли они развивать свои дефициты или они хотят применять свои сильные стороны (хотя могут и не выбирать 
вовсе). В дальнейшем рекомендательный сервис будет агрегировать информацию с различных диагностик, позво-
ляя выделять дефициты и сильные стороны, учитывать предпочтения студента, предлагая похожие активности и 
тем самым помогая студенту находить те ресурсы, которые ему наиболее полезны.

Данные, которые  
может дать вузу  
карта ресурсов
Безусловно, студенты — не един-

ственные стейкхолдеры карты ре-
сурсов. Такой сервис предполагает 
сбор большого количества данных, ис-
пользуемых в управлении качеством 
высшего образования. Карта ресурсов 
позволяет отследить индивидуаль-
ные траектории студентов и получить 
информацию о том, на какие soft- и 
self-навыки студент делает ставку. 
Но у нее есть и другие задачи.

В сочетании с различными метри-
ками и тестированием сервис позво-
ляет корректировать ИОТ студента не 
только на основании его предпочте-
ний, но и на основании компенсирова-
ния дефицитов относительно модели 
компетенций его специальности. Та-
ким образом может быть организова-
но взаимодействие карты ресурсов 
и руководителей образовательных 
программ с целью более тонкой на-
стройки рекомендательного сервиса. 

В перспективе карта помогает от-
слеживать качество элементов самой 
карты на основании обратной связи 
пользователей. За этот сегмент от-
вечают как простые оценки удовлет-
воренности качеством того или иного 
элемента карты, так и углубленная об-

ратная связь на основании индивиду-
альной рефлексии в личном кабинете. 
В конечном счете эти данные позво-
ляют понять, какие элементы среды 
университета пользуются спросом и 
предоставляют приемлемый уровень 
качества, а какие требуют доработки. 

Самым неочевидным, но при этом 
одним из самых значимых свойств кар-
ты ресурсов является ее педагогиче-
ская функция. Она заключается в том, 
что студенты смогут познакомиться 
и освоить дискурс soft- и self-ком-
петенций, с понятием ИОТ на вполне 
осязаемых примерах. При наведении 
курсора на понятия студенту выска-
кивает короткая подсказка, о чем идет 
речь. В дальнейшем карта будет обо-
рудована полноценной базой знаний 
по тематике soft и self. В долгосрочной 
перспективе это позволит образова-
тельным программам эффективнее 
интегрировать в себя элементы, разви-
вающие мягкие навыки, в то время как 
сейчас такого рода инициативы могут 
быть холодно восприняты студенче-
ским и родительским сообществами, 
поскольку существует стереотип, что 
образование — это только hard-навы-
ки, а мягкие навыки — это не очень 
полезная трата времени. Борьба с этим 
стереотипом — важная задача карты 
ресурсов.

1.4 Рекомендации  
по созданию и внедрению 
карты ресурсов
Внедрение карты ресурсов как об-

разовательной и управленческой тех-
нологии сопряжено с рядом рисков. Мы 
полагаем, что все из них могут быть 
купированы и предлагаем некоторые 
размышления по этому поводу. 

Наибольшую важность при создании 
и внедрении карты ресурсов имеет поэ-
тапное внедрение. Это, с одной стороны, 
снижает нагрузку на разработчиков, а 
с другой стороны, позволяет проводить 
более внимательное тестирование и 
эффективнее устранять «баги». В первую 
итерацию карты ресурсов ТГУ вошли:

• база данных о ресурсах, включая 
теги, общую информацию о ресур-
сах и справочную информацию о 
soft и self;

• интерфейс личного кабинета студен-
та в Moodle для формирования ИОТ;

• рекомендательный сервис с моду-
лем личной настройки предпочте-
ний и модулем рекомендаций на 
основе тестирования АНО «Россия 
страна возможностей».
В качестве второй итерации пред-

полагается:
• улучшение интерфейса пользова-

теля: инфографика паспорта ком-
петенций;

• интеграция других психометриче-
ских и качественных диагностик 
soft и self, разработанных в ТГУ и 
партнерами;

• система обратной связи для каж-
дого из ресурсов;

• система рефлексии для каждого 
пользователя;

• личные кабинеты для руководите-
лей образовательных программ и 
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С формальной точки зрения 
self-компетенции закреплены в об-
разовательных стандартах (ФГОС 
и СУОС) в качестве обязательного 
результата в виде универсаль-
ной компетенции «УК-6: Способен 
управлять своим временем, вы-
страивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни». Соответственно, за 
развитие этой компетенции в уни-
верситете отвечают не только та-
кие дополнительные сервисы, как 
тьюторская служба, но и основные 
образовательные программы вну-
три образовательного процесса. 

 16Галажинский Э. В., Суханова Е. А. Образованность 
XXI века. Как социальная трансформация меняет про-
блематику управления качеством высшего образования 
// Аккредитация в образовании. 2022. № 2 (134). С. 
17‒21.

17Галажинский Э.В. Слово ректору: селф-компетенции 
как «философский камень»

Актуальность развития такого типа знаний и навыков подтверждают дан-
ные, полученные тьюторской службой и центром социологии образования 
ТГУ в ходе работы с первокурсниками.

В опросе первокурсников ТГУ 2022 года на вопрос про предполагаемые 
трудности в обучении двумя наиболее частотными ответами стали «мне 
все интересно и трудно расставить приоритеты» и «мне сложно себя орга-
низовать», эти варианты отмечали 33 % студентов (N=2516). Аналогичные 
данные были получены и в предыдущем году, причем опрос, проведенный 
в конце первого курса, показал, что в реальности с проблемой самоорга-
низации столкнулись больше студентов, чем ее прогнозировали в начале 
обучения.

Другим важным индикатором сформированности self-компетенций явля-
ется наличие целей обучения и осмысленного образовательного запроса. 
Значительная доля первокурсников ТГУ отмечают, что не знают чего хотят 
от университета. В 2020 г. таких студентов было 27 %, в 2021 г. — 20 %

сотрудников деканатов, в рамках 
которых они смогут отслеживать 
траектории студентов и вносить 
свои рекомендации по развитию 
soft и self;

• личные кабинеты для держате-
лей ресурсов, через которые они 
смогут получать обратную связь 
о качестве ресурсов.
Данные об освоении тех или иных 

компетенций студентом вероятно 
можно использовать для перезачета 
некоторых образовательных дисци-
плин. Одна из сложностей использо-
вания карты ресурсов в этом ключе 
нам видится в непрописанной фор-
ме перезачета результатов освоения 
компетенций, как они указаны в карте 
ресурсов. В качестве решения этой 
проблемы мы можем предложить де-
канатам самостоятельно установить 
критерии перезачета, например, в 
рамках факультативных дисциплин, а 
также отдельных модулей дисциплин 
по согласованию с преподавателем. В 
дальнейшем предлагается совместно 
с учебным управлением продумать 
варианты подобного перезачета. 

Также существуют более ситуатив-
ные аспекты, которые следует отме-
тить. Например, вполне очевидно, что 
на ранней стадии могут быть ошибки 
при тегировании ресурсов, что, веро-
ятно, приведет к получению некор-
ректного фидбэка, поскольку ожидания 
студентов могут быть обмануты на 
стадии информирования об объекте 
карты. Это еще один аргумент в поль-
зу того, что карта должна постоянно 
обновляться. Такой сервис рискует 
стать неэффективным без постоянных 
обновлений и уточнений данных. Мы 

рекомендуем закреплять за ним одну 
или несколько рабочих позиций, ко-
торые должны следить за качеством 
содержания карты (вдобавок к техни-
ческим специалистам, поддерживаю-
щим её работу на аппаратном уровне).

 ■ 2. Тьюторская 
служба как сервис 
сопровождения 
ИОТ и развития self-
компетенций студентов

2.1 Развитие self-
компетенций и 
индивидуализация как 
университетская задача
Задача развития self-компетенций 

достаточно давно фиксируется как не-
отъемлемый элемент образовательной 
политики ТГУ как классического уни-
верситета. Под этим типом компетен-

ций понимается способность человека 
«овладевать» (быть в авторской пози-
ции, управлять) собственным образо-
ванием и развитием, определять его 
смысл, цели и средства.

С одной стороны, задача развития 
этих компетенций «соприродна» под-
линной идее и цели классического уни-
верситета «созидать человеческое в 
человеке», а самоопределение истори-
чески всегда являлось одним из главных 
результатов высшего образования16.

С другой стороны, развитие этого 
типа компетенций является и практиче-
ским требованием современного мира. 
В ситуации быстрых изменений, когда 
человеку в течение жизни необходимо 
постоянно пересобирать свой компе-
тентностный профиль, очень важно 
сформировать «ядро» компетенций, 
на которое можно достраивать любые 
другие hard- и soft-skills17.

Принцип индивидуализации и ан-
тропологический взгляд на образо-
вание предполагают фокусировку на 
удержание «целостности» человека 
при реализации образовательной и 
жизненной траектории (граница между 
которыми очень условная). В универси-
тете очень избыточная среда, которая 
позволяет студенту «собирать себя» 
более полно, а не только в рамках учеб-
ного процесса и подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. По-
этому требуется сервис, который по-
могал бы студентам находить личные 
интересы и смыслы, а также сопрово-
ждал их реализацию через построение 
индивидуальных траекторий в среде 
университета.

https://news.tsu.ru/projects/word-to-the-rector/self-kompetentsii-kak-filosofskiy-kamen/
https://news.tsu.ru/projects/word-to-the-rector/self-kompetentsii-kak-filosofskiy-kamen/
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2.2 Кейс  
тьюторской службы ТГУ
Тьюторская служба ТГУ существует 

с 2017 года. В течение первого года 
работы деятельность службы по за-
казу руководства университета была 
сосредоточена на работе со студен-
тами с высоким образовательным по-
тенциалом (поступающих с высокими 
входными показателями по результатам 
ЕГЭ или предметных олимпиад). Однако 
понимание качества образования, за-
ложенное в образовательной политике 
ТГУ, предполагает индивидуализацию и 
развитие у студентов self-компетенций, 
поэтому на сегодняшний день тьютор-
ская служба в своей работе не ограни-
чена только работой с HiPo-студента-
ми, но является одним из субъектов, 
реализующих новую образовательную 
практику (в каком-то смысле задающих 
новую норму) и обеспечивающих эти 
два компонента.

Структурно тьюторская служба ТГУ 
принадлежит Институту образования, 
но является общеуниверситетской, т. е. 
работает со студентами со всех направ-
лений и курсов. На данный момент ко-
манда тьюторов насчитывает 5 человек. 

Свою работу со студентами служ-
ба реализует через индивидуальное 
консультирование (индивидуальные 
тьюториалы) и событийные тьютор-
ские форматы: групповые тьюториа-
лы, марафон самоорганизации, клуб 
самоопределения, киноклуб, а также 
мероприятия и тьюториалы по запро-
су факультетов. Отдельный «проект» 
тьюторской службы — навигационный 
онлайн-интенсив для всех первокурс-
ников ТГУ «Погружение в университет-
скую среду».

Часть указанных форматов уже 
описана в кейсе ТГУ прошлого года. В 
данном материале отметим некоторые 
обновления описанных ранее форматов, 
а также новые наработки команды.

Личностный профиль студента
С точки зрения индивидуальной ра-

боты со студентами по формированию 
ИОТ у тьютора появился важный ин-
струмент — личностный профиль сту-
дента, в котором собраны результаты 
разных диагностик (профессиональ-
ный тип личности, психологические), 
прогноз некоторых характеристик и 
определение образовательных интере-
сов на основе открытых данных соци-
альной сети VK (см. рисунки 16, 17, 18). 
В скором времени в профиле появятся 
результаты диагностики универсальных 
компетенций, которая запущена в новом 
учебном году. Одна из задач тьюторской 
службы — помочь студентам осмыс-
лить результаты использования других 
сервисов, таких как карта ресурсов ТГУ, 
и сформулировать для себя задачи раз-
вития, которые являются фундаментом 
для построения ИОТ.

Групповые тьюториалы
Этот формат видится важным в кон-

тексте задачи увеличения охвата сту-
дентов тьюторским сопровождением. 
Тема тьюториала чаще всего задается 
тьютором и является довольно широ-
кой, а кроме взаимодействия «тьютор — 
студент» добавляется взаимодействие 
между самими студентами. На сегод-
няшний день разработан семестровый 
цикл групповых тьюториалов, которые 
помогают студентам планировать и ре-
ализовывать свои траектории развития: 
• тьюториал, посвященный целям 

развития; 

• тьюториал по картированию ресур-
сов и планированию индивидуаль-
ного образовательного маршрута;

• два тьюториала, направленные 
на поддержку и сопровождение в 
процессе реализации намеченного 
образовательного маршрута;

• итоговая рефлексия семестра.
Также сейчас отрабатывается взаи-

модействие с факультетами на предмет 
проведения данного цикла тьюториалов 
для студентов конкретного факультета, 
когда акцент в построении индивиду-
альной траектории будет сделан на 
профиле компетенций будущего про-
фессионала-выпускника факультета.

Тьюторский киноклуб
Главная идея заключается в содер-

жании вопросов для обсуждения и в 
том, чтобы, обсуждая фильм в группе, 
студент опосредованно говорил с собой. 
Опыт тьюторской службы нескольких 
лет показал, что часто у студентов есть 
некоторый страх прийти на индивиду-
альный тьюториал (или даже на груп-
повой) и напрямую говорить про свои 
цели и планы. Поэтому родился такой 
формат, когда мы не «пытаем» студента 
этими вопросами напрямую, но создаем 
пространство, в котором эти вопросы 
порождаются самими студентами. У 
киноклуба есть группа ВК, где можно 
посмотреть, какие фильмы были про-
смотрены и какие вопросы обсуждались.

Тьютор-бот
Еще один важный инструмент, ко-

торый начала развивать тьюторская 
служба совместно с Институтом дис-
танционного образования ТГУ, — это 
чат-бот, который тоже в некоторой сте-
пени оказывает студентам помощь в 
построении ИОТ. Сейчас этот сервис 

находится в начале своего пути: через 
бота работает запись на тьюториал, 
студенты получают информацию о ме-
роприятиях тьюторской службы. В бли-
жайшее время планируется реализовать 
навигационную функцию в привязке к 
карте ресурсов ТГУ. В дальнейшем пла-
нируется наполнять чат-бот скриптами 
и полезной информацией от тьютор-
ской службы (рекомендации, задания и 
упражнения, кейсы и т. д.), чтобы студен-
ты могли взаимодействовать с ботом в 
режиме «сам себе тьютор». Важно, что 
уже сейчас чат-бот является одним из 
элементов развивающейся цифровой 
инфраструктуры для сопровождения 
ИОТ: карта ресурсов ТГУ, личный кабинет 
и профиль студента, рекомендательный 
сервис.

Результаты деятельности 
тьюторской службы
За 2021/22 уч. г. командой тьюторской 

службы было проведено 26 мероприятий 
и 107 индивидуальных тьюториалов, 
участниками которых суммарно стало 
больше 600 студентов. Статистика об-
ращений в тьюторскую службу за год не 
изменилась (см. рисунок 19), по-преж-
нему наиболее значимым запросом на 
индивидуальную работу с тьютором 
является «поиск себя» (63 %).

Измерение результативности тью-
торского сопровождения (так же, как и 
любой другой помогающей практики) 
на данный момент остается нерешен-
ным вопросом. Наиболее полезным ин-
струментом для этой задачи на данный 
момент видится сбор обратной связи и 
фиксация результатов студентов через 
рефлексию и описание складывающихся 
индивидуальных траекторий.

https://vk.com/tutortsu
http://docs.io.tsu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%93%D0%A3_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf
https://vk.com/filmclubtsu
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Рис. 16 – Скриншот личностного  
профиля студента в Moodle

Рис. 17 – Скриншот результатов диагностики 
профессионального типа личности

Рис. 18 – Скриншот результатов диагностики 
профессионального типа личности (характеристики 
одного из преобладающих типов)

Личностный профиль 
студента, в котором 
собраны результаты 
разных диагностик, 
прогноз некоторых 
характеристик и определение 
образовательных интересов 
на основе открытых данных 
социальной сети VK
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поиск 
себя 
Если ты не очень 
хорошо понимаешь 
(или вообще  
не понимаешь), 
какие у тебя цели,  
чего хочешь, куда 
двигаешься

Ты знаешь, чего 
хочешь, и ищешь 
ресурсы (т. е. все, 
что может быть 
тебе полезно) 
для достижения 
своих целей; 
хочешь ресурсно 
оценить то, чем уже 
занимаешься

Мы часто 
оказываемся  
в ситуации выбора: 
одновременно идет 
интересный тренинг 
и важная пара; есть 
две организации, 
в которые я могу 
пойти на практику; 
я не знаю, в какой 
студенческой 
активности 
поучаствовать

Этот тьюториал 
обычно нужен тем, 
кто «крутится как 
белка в колесе»,  
что все это ему дает 
и зачем это вообще, 
но также он будет 
полезен всем, кто 
хочет провести 
рефлексию своего 
предыдущего опыта

Если тебя не 
покидает чувство,  
что ты поступил  
не туда

Ничего из 
перечисленного не 
подходит, но важен 
индивидуальный 
разговор про тебя  
и твое образование

поиск 
ресурсов

проблема 
выбора

оценка 
достижений

не там 
учусь

личное 
внимание

Рис. 19 – Статистика обращений в тьюторскую службу ТГУ

Истории студентов,  
которые обратились в Тьюторскую службу ТГУ
История cтудентки Биологического института
Студентка Биологического институ-
та обратилась к тьютору в ситуации 
принятия и реализации сложного 
решения о длительной зарубежной 
стажировке (не хватало внутренней 
мотивации, ясности предстоящих 
действий, организованности). 

За несколько встреч с тьютором 
она приняла решение и сделала все 
необходимое для того, чтобы стажи-
ровка состоялась, успешно прошла 
конкурс. Через год после стажировки 
она повторно пришла в тьюторскую 
службу с запросом на планирование 

своей карьерной траектории после 
окончания университета и ощуще-
нием, что «окончание университета 
уже не за горами, а где и какую ра-
боту искать — непонятно». С тью-
тором обсудили опыт стажировки и 
направления в которых потенциально 
хотелось бы развиваться професси-
онально, посмотрели на существу-
ющие вакансии на рынке. Довольно 
быстро студентка нашла интересную 
для себя работу и трудоустроилась 
(до окончания университета). 

История студентки Института  
прикладной математики и компьютерных наук
Студентка 3 курса Института при-
кладной математики и компьютерных 
наук пришла к тьютору с запросом на 
профессиональное самоопределе-
ние и ощущением, что учится не там, 
где хотела бы. В течение семестра 
проведено несколько тьюториалов, 
на которых составлялась карта воз-
можных профессиональных интере-
сов студентки. Этот процесс помог 
отрефлексировать и структурировать 
разные векторы профессионального 
развития, найти точки пересечения. 

Кроме индивидуальных тьюториалов 
очень полезным для нее оказался клуб 
самоопределения с руководителем 
центра, занимающимся проектами 
в области анализа больших данных. 
После мероприятия студентка смогла 
пройти стажировку в центре (профес-
сиональная проба), после которой она 
еще раз встретилась с тьютором для 
рефлексии своего пробного действия 
и подведения итогов совместной ра-
боты.
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Проблема заключается в том, что в 
случае с индивидуальными тьютори-
алами студенты чаще обращаются в 
тьюторскую службу за разовыми кон-
сультациями и ищут быстрых ответов 
на довольно сложные вопросы. Но тем 
не менее есть и интересные истории, в 
которых разворачивалось более дли-
тельное тьюторское сопровождение.

Рекомендации для 
проектирования тьюторской 
службы в университете

1. Появление и развитие практики 
тьюторства возможно только в 
рамках соответствующей образо-
вательной политики, которая стро-
ится из антропологической рамки, 
студентоориентирована, поддер-
живает принцип индивидуализации. 
Причем в данном случае речь идет 
не о декларируемой политике, а о 
реальной (какие основания и прин-
ципы заложены в управленческие 
решения в области образования).

2. Важно также понимать, что тью-
тор — это средовой педагог. Поэ-
тому, если образовательная среда 
вуза (в т. ч. образовательный про-
цесс, устройство ООП) не предпо-
лагает вариативности, гибкости, 
избыточности, субъектности сту-
дента, то тьютор становится лиш-
ним элементом или «украшением», 
но не полноценной педагогической 
позицией.

3. Стоит заранее подумать, как обе-
спечить тьюторов контактной ра-
ботой со студентами, потому что 
в «режиме свободной записи» 
массового запроса студентов на 
тьюторское сопровождение не на-
блюдается. Это связано, с одной 

стороны, с отсутствием понимания, 
кто такой тьютор и в чем он может 
быть полезен, а с другой сторо-
ны, это часто связано с высокой 
учебной нагрузкой и расписанием, 
в которое студенту бывает трудно 
включить еще и работу с тьюто-
ром. В этой ситуации видится два 
вектора приложения усилий: пер-
вый — встраивание тьюторского 
сопровождения в образовательный 
процесс, второй — качественное и 
активное позиционирование тью-
торства внутри университета (при-
чем эта компетенция должна быть 
и в самой тьюторской команде).

4. Можно также подумать о других 
моделях реализации тьюторско-
го сопровождения (понимая, что 
у всех есть свои преимущества и 
ограничения). Например, тьюторы 
на факультете, которые являются 
сотрудниками этого факультета и 
работают со студентами этого же 
факультета. Это также может быть 
тьютор в образовательной програм-
ме. При этом тьюторское сопрово-
ждение может быть «вшито» в учеб-
ный план в виде отдельного курса 
или же осуществляться в режиме 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций. Можно также пойти по 
пути «распределенного тьюторско-
го сопровождения», когда у вас нет 
выделенных тьюторов, но у разных 
позиций присутствует тьюторская 
компетентность (куратор, научный 
руководитель, руководитель прак-
тики, руководитель специализации 
и т. д.). Частично тьюторская прак-
тика факультета описана в кейсе 
ТГУ прошлого года.

Что еще важно понимать и необхо-
димо продумать при принятии решения 
и проектировании:
1. Качество и результат тьюторского 

сопровождения зависит от количе-
ства студентов на одного тьютора 
и регулярности тьюториалов. Три 
тьюториала в начале года, скорее 
всего, не дадут ощутимого резуль-
тата на уровне образовательной 
программы (и тем более универ-
ситета).

2. Часто возникает вопрос про возраст 
и опыт тьюторов. Решение лучше 
принимать, исходя из задач кон-
кретного вуза и его контекста. У мо-
лодых тьюторов в качестве плюса 
можно выделить горизонтальный 
стиль коммуникации (что очень 
важно для тьютора), в то же время 
у них может быть дефицит личного 
жизненного опыта. У опытных пре-
подавателей все зеркально: есть 
высокий риск, что у них проявится 
привычный паттерн работы со сту-
дентами – «учить», «рассказать, как 
правильно», в то время как тьютор 
«сопровождает» самостоятельный 
поиск студента; но в то же время 
они обладают, скорее всего, более 
широкими знаниями и опытом.

 ■ 3. «Погружение  
в университетскую 
среду»: навигационный 
онлайн-интенсив  
для первокурсников

3.1 Предпосылки  
к появлению курса
В ТГУ навигационный онлайн-ин-

тенсив для первокурсников «Погру-

жение в университетскую среду» 
реализуется уже третий год. Пред-
посылкой к его созданию стала панде-
мия COVID-19. Летом 2020 года стало 
понятно, что учебный год начнётся с 
дистанционного обучения, а значит, 
иногородние и иностранные студенты 
не смогут приехать в Томск. В июле 
руководство ТГУ поручило тьюторской 
службе создание курса в формате об-
разовательного знакомства с универ-
ситетом для потока всех первокурс-
ников — студентов 20 факультетов 
и институтов. В общей сложности в 
2020 году на программы бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры 
поступили 4162 студента. 

Несмотря на то, что сейчас сту-
денты вышли на обучение очно, заказ 
на такой курс сохраняется. Потому 
что содержательное включение сту-
дентов первого курса в среду уни-
верситета — важная задача, решение 
которой позволяет повысить уровень 
осознанности студента и проявить его 
личный образовательный запрос. Под 
образовательным запросом мы пони-
маем совокупность образовательных 
ожиданий студента, касаемых раз-
вития его навыков. В 2022 году курс 
прошли 3356 студентов.

3.2 Цели и задачи курса
Цель курса — формирование УК-6 

«Способность управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни».

В качестве индикаторов достиже-
ния универсальной компетенции мы 
выделяем следующие:
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• ИУК-6.2 «Планирует перспективные 
цели деятельности с учётом име-
ющихся условий и ограничений на 
основе принципов образования в 
течение всей жизни». 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся сможет:
 — ориентироваться в образова-

тельной среде университета;
 — формулировать образователь-

ный запрос, полагаясь на свои 
интересы и цели.

• ИУК-6.3 «Реализует траекторию 
своего развития с учётом имеющих-
ся условий и ограничений».

 � В результате освоения дисциплины 
обучающийся сможет осуществлять 
выбор образовательных ресурсов в 
соответствии со своим образова-
тельным запросом.
Поскольку курс является стартовой 

дисциплиной, которую изучают студен-
ты, в курс заложены дополнительные 
задачи:
• пересчитать первокурсников в 

дистанте;
• познакомить с электронной учебной 

средой ТГУ;
• познакомить с «культурным кодом» 

ТГУ.
За 2 года мы смогли выделить эф-

фекты от курса для разных стейкхол-
деров (рисунок 20).

3.3 Описание и 
разработчики курса
Курс проводится в первые 3 учеб-

ных дня сентября. В это время ни у 
кого из первокурсников нет других 
пар, только тьюториалы, встречи и 
задания в рамках курса погружения (по 
решению руководства университета в 

лице проректора по образовательной 
деятельности). 

Курс является факультативным. 
Его объём составляет 1 з. е., из них 14 
часов синхронной работы и 22 часа 
самостоятельной. Факультеты моти-
вируют первокурсников к участию в 
этом курсе, при условии, что никаких 
других занятий в эти дни не предусмо-
трено (рисунок 21).

Курс базируется на платформе 
Moodle. Все тьюториалы и встречи 
проводятся в Zoom. Для отслеживания 
индивидуальных ответов использу-
ется приложение AhaSlides, которое 
позволяет работать массово, но при 
этом увидеть ответ каждого отдель-
ного студента.

Зачем этот курс?

Студентам «познакомиться»  
с университетом

«увидеть» новое 
образовательное 
пространство

найти что-то  
интересное,  
наметить свою  
траекторию

получить  
внимание и 
заботу

Факультету/
Программе

«познакомиться»  
со студентами

частично решить  
задачу адаптации

УК-6 (построение 
траектории 
саморазвития)

выявить 
«отвалившихся»  
в дистанте

Университету передать 
«культурный код 
ТГУ»

дать представление  
об образовании  
в современном мире 
и обр. политике ТГУ

дать студентам 
почувствовать себя  
в большом  
университетском 
сообществе

как форма 
проявления 
заботы  
о своих студентах

Рис. 20 – Эффекты курса «Погружение в университетскую среду»  
для разных стейкхолдеров
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■ Институт образования (в лице тьюторской службы) является разработчиком и координатором курса. Сотрудники 
продумывают программу курса, дополнительные сервисы по его обеспечению, обеспечивают взаимодействие 
с факультетами, прорабатывают сценарии тьюториалов.

■ Институт дистанционного образования обеспечивает оформление курса на платформе Moodle, делает необхо-
димые технические настройки, предоставляет заместителям деканов по электронному обучению инструкции 
по сопровождению курса, создаёт карту ресурсов, чат-бота по ТЗ от тьюторов.

■ Учебное управление помогает факультетам в оформлении РПД курса, создаёт расписание курса в системе TSU.
InTime.

■ Деканы и заместители деканов вносят свои пожелания в программу курса, утверждают РПД на своём факуль-
тете, разрабатывают и проводят тьюториал на факультете.

■ Заместители деканов по электронному обучению наполняют курс информацией, которую каждый отдельный 
факультет считает важной для донесения до студентов.

■ Представители треков предоставляют необходимые видеоролики о своих подразделениях и проводят встречи 
с первокурсниками.

■ Специалисты по образовательному геймдизайну продумывают концепцию квеста.
■ Управление цифровых решений заводит ТГУ.Аккаунт для каждого первокурсника и производит рассылку писем 

с доступом к ТГУ.Аккаунтам и к курсу.
■ Центр социологии образования создает опросы и анкеты обратной связи.

Над курсом работают почти два десятка подразделений ТГУ: 

3.4 Состав курса
Синхронные встречи
В синхронную часть входят 3 тью-

ториала, 6 встреч по университет-
ским трекам, вебинары по работе с 
личным кабинетом студента и по ра-
боте в электронной среде и беседа с 
ректором.

Тьюториалы
Под тьюториалом мы подразумева-

ем такой формат занятия, на котором 
у студента появляется возможность 
провести рефлексивную работу с 
собой, подумать над своими обра-
зовательными целями, запросами, 
ожиданиями и тем, как они соотно-
сятся с пулом навыков, который у 
него уже есть. Тьюториалы в рамках 
курса позволяют увидеть палитру воз-
можностей университета, которые он 
предоставляет для развития навыков. 

Тьюториалы построены по прин-
ципу «воронки»:
1. Сначала студенты знакомятся с 

картой ресурсов ТГУ.
2. На следующий день декан или 

заместитель декана факультета/
института рассказывают своим 
студентам про те возможности, 
которые предоставляет конкрет-
ный факультет. 

3. На третий день проходит тьюто-
риал с руководителем образова-
тельной программы, на котором 
студенты могут узнать о ресурсах 
и особенностях своей программы.
Технически тьюториал обеспе-

чивается посредством объединения 
студентов 2-3 факультетов в Zoom 
и работы с ними через приложение 
AhaSlides.

Карта ресурсов ТГУ Мой факультет Моя ООП

Управление 
социальной  
и молодежной 
политики

Встреча с зам. декана 
по электронному 
обучению

Знакомство  
с личным кабинетом 
студента

Беседа с ректором

Тьюторская служба  
и центр компетенций

Академическая 
мобильность

Молодежный центрПредпринимательствоПрофком

Рис. 21 – Расписание первокурсников ТГУ в первые дни в университете

Тьюториалы

Знакомство  
с электронной 
средой ТГУ

Знакомство 
с треками

2 сентября 3 сентября 5 сентября
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Встречи по трекам
В рамках курса мы выделяем 6 

треков, работа которых может быть 
интересна первокурсникам.

Тьюториал по карте ресурсов 
посвящен выявлению интересов 
и запросов, с которыми студен-
ты поступили в университет и 
знакомству с картой ресурсов 
ТГУ. Для первичного проявле-
ния запроса студенты отвечают 
на вопросы «Зачем ты поступил 
в университет?» и «В чём бы ты 
хотел попробовать себя за время 
обучения в университете?».

В первый день обучения студен-
ты видят, что практически любой 
их интерес может быть реализо-
ван в стенах ТГУ, либо может быть 
инициирован самим студентом. 
Уточнение и конкретизация за-
проса происходит в рефлексивном 
эссе первокурсника.

4. Научно-исследовательский (от-
ветственный — Молодёжный центр 
ТГУ): когда можно начать писать 
статьи, участвовать в научных кон-
ференциях, в каких формах можно 
реализовать свой интерес к науке, 
как получать различные виды по-
вышенных стипендий.

5. Социокультурный (ответствен-
ный — Профсоюзная организа-
ция студентов): в каких форматах 
можно участвовать в студенческих 
мероприятиях и какие профиты это 
даёт.

6. Предпринимательский (ответ-
ственный — Центр предпринима-

тельства ТГУ): какие возможности 
предоставляет ТГУ в этой сфере, 
в каких мероприятиях можно уча-
ствовать, чтобы взрастить свою 
идею и получить на неё инвести-
ции.

7. Академическая мобильность (от-
ветственные — Центр совмест-
ных образовательных программ и 
Центр академической мобильно-
сти): на какие стажировки и про-
граммы по обмену можно поехать и 
что нужно делать на первом курсе, 
чтобы на старших курсах была до-
ступна такая возможность.

8. Трек осознанного образования (от-
ветственные — тьюторская служ-
ба и Центр компетенций): почему 
важно ставить образовательные 
цели и развивать не только hard-, 
но и soft- и self-компетенции.

9. Молодёжная политика. В рамках 
этого трека студенты знакомятся 
с Управлением социальной моло-
дежной политики и узнают о том, на 
каких принципах и ценностях стро-
ится молодежная политика в ТГУ.
Во встречах по трекам принимают 

участие студенты-старшекурсники или 
недавние выпускники, которые добились 
определенных «высот» в каждом из на-
правлений. Это ещё больше вдохновляет 
первокурсников и доказывает, что всё 
возможно. С этого года мы сделали так, 
чтобы встречи проходили по две в па-
раллель, чтобы у студентов появилось 
место для выбора наиболее актуальной 
для собственного развития информации.

Вебинары
Вебинар по работе с личным каби-

нетом студента проводят сотрудники 
Учебного управления. Первокурсники 

узнают о правах и обязанностях сту-
дента ТГУ. На вебинаре по электрон-
ному обучению заместители деканов 
по электронному обучению обучают 
студентов работе в системе Moodle и 
в тех электронных системах, в которых 
работает факультет.

Беседа с ректором
Завершающим синхронным элемен-

том курса в этом году впервые стала 
беседа с ректором о том, как прожить 
студенческие годы максимально эф-
фективно для будущего. Встреча про-
водилась в аудитории для смешанного 
обучения «Актру». Студенты отмечают, 
что такая беседа замотивировала и 
зарядила их на дальнейшую учёбу.

Самостоятельная работа 
студентов
Помимо синхронных встреч, в кур-

се предусмотрен пласт самостоятель-
ной работы:
• прохождение онлайн-курса «Ос-

новы работы в Moodle»;
• диагностика универсальных ком-

петенций и профтипов личности;
• социологический опрос;
• знакомство с видеоматериалами 

от подразделений ТГУ;
• знакомство с базовыми правилами 

коммуникации в ТГУ.
С этого года у первокурсников есть 

выбор: пройти задания в текстовом 
квесте «Тайны университетских ко-
ридоров» или пройти задания в курсе 
на платформе Moodle.

Зачёт
Итоговой работой по курсу явля-

ется рефлексивное эссе студентов, 
в котором они отвечают на вопросы 
об уже имеющемся образовательном 
опыте, о запросе к ТГУ, о том, какие 

возможности студент нашел для себя 
в карте ресурсов и о планах на сту-
денческую жизнь.

При проверке эссе используется 
принцип peer-to-peer. Каждый студент 
оценивает 4 эссе других студентов, 
опираясь на определённые крите-
рии. Также получить доступ к эссе 
могут администрация факультета и 
тьюторы, чтобы понять, с каким опы-
том, целями и интересами пришли 
первокурсники.

Для написания эссе у студентов 
есть 4 опорных вопроса:

 ■  С каким «багажом» ты при-
шёл в университет?

 ■  С каким запросом, ожида-
нием, вопросом ты пришел 
в университет?

 ■  Какие из ресурсов универ-
ситета ты нашёл, открыл для 
себя? 

 ■   Что собираешься делать 
дальше?

Вопросы эссе позволяют спла-
нировать перспективные цели 
деятельности, выбрать образова-
тельные ресурсы в соответствии 
с целями и запросами студента и 
тем самым сложить примерный 
образовательный маршрут на 
время обучения в ТГУ.

https://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php
https://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php
http://studprofcom.tsu.ru/
http://studprofcom.tsu.ru/
https://iem.tsu.ru/structure/tsentry/tsentr-predprinimatelstva/
https://iem.tsu.ru/structure/tsentry/tsentr-predprinimatelstva/
https://cjiap.tsu.ru/
https://cjiap.tsu.ru/
https://vk.com/centr.a.mobilnost
https://vk.com/centr.a.mobilnost
https://vk.com/tutortsu
https://vk.com/tutortsu
https://io.tsu.ru/soft-self
https://www.tsu.ru/university/structure/upravl/usmp/
https://www.tsu.ru/university/structure/upravl/usmp/
https://lk.student.tsu.ru/
https://lk.student.tsu.ru/
https://moodle.tsu.ru/
https://ido.tsu.ru/edtech/aktru/
https://ido.tsu.ru/edtech/aktru/
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3.5 Нововведения  
в курсе в 2022/23 уч. г.

1. Геймификация
В этом учебном году у первокурс-

ников появилась возможность прой-
ти курс в формате текстового квеста 
«Тайны университетских коридоров». 
Квест интегрирован в курс. История 
строится от лица студента первого 
курса, который попадает в характер-
ные студенческие ситуации. Игрок 
может выбирать разные способы по-
ведения в данных ситуациях. В квест 
контекстно встроено большинство 
контента курса, предназначенного для 
самостоятельного изучения.

2. Тэгированная  
карта ресурсов (рисунок 22)
В карте появилась разметка, теги-

рование, фильтрация по soft- и self-на-
выкам. С этого года карта перенесена 
на платформу Moodle. При помощи ра-
боты с картой студент может склады-
вать свою траекторию в университете.

3. Чат-бот в Telegram
Бот выполняет две функции:

1. Автоматический мониторинг вы-
полнения заданий в курсе и рас-
сылка напоминаний о дедлайнах 
через телеграм-бота: бот напо-
минает о просроченных заданиях 
и хвалит за выполненные.

2. Автоматические консультации по 
прохождению курса: бот может 
отвечать на типовые вопросы сту-
дентов и давать обратную связь на 
«специфические» вопросы через 
оператора-тьютора.
 

3.6 Результаты курса

По итогу прохождения 
курса «Погружение  
в университетскую 
среду» в 2022/23 уч. г.:

 ■ 76,8 % студентов отметили, 
что разобрались, как устро-
ена университетская среда; 

 ■ 67,3 % нашли для себя полез-
ные ресурсы; 

 ■ 59,7 % поняли, в чём хотят 
попробовать себя, помимо 
учёбы.

В результате прохождения курса 
студенты, как минимум, задумыва-
ются о своем образовательном за-
просе к ТГУ. На тьюториале по карте 
ресурсов ТГУ студенты формулируют, 
для чего поступили в университет, а в 
эссе фиксируют свой образовательный 
запрос. Такое начало года даёт старт 
осмысленности студента. Те, кто за-
интересован в продолжении работы по 
построению образовательных планов 
и постановке целей, записываются на 
индивидуальные тьюториалы в тью-
торскую службу.

Данные о студентах в обобщенном 
виде предоставляются администрации 
факультетов. По этим данным руко-
водство может понять, какой процент 
студентов самоопределился, кто из 
студентов понимает, чего хочет, но при 
этом ищет дополнительные ресурсы 
для развития, а сколько студентов не 
самоопределились (рисунок 23).

Рис. 22 – Тэгированная  
карта ресурсов
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Рис. 23 – Данные о студентах  
в курсе 2021/22 уч. г.

студентов 
поступили
не туда,  
куда хотели

студентов 
испытывают 
потребность
в навигации  
и формировании 
запроса  
на обучение 73 %

27 %

Рис. 24 – Облако 
слов из обратной 
связи курса 
«Погружение в 
университетскую 
среду»

я не знаю,  
что хочу  
от университета

я знаю,  
что хочу  
от университета

Благодаря использованию плат-
формы Moodle для первого контакта 
со студентами и созданного дашбор-
да по отслеживанию успеваемости 
(таблица 3) появилась возможность 
в первый же учебный день получать 
информацию о том, скольким студен-
там удалось подключиться к обучению 
в дистанте, а скольким нет. Во время 
пандемии COVID-19 это позволило «не 
потерять» студентов, т. к. при работе 
в дистанте это большой риск.

По итогам прохождения курса сту-
денты оставили, в основном, положи-
тельную обратную связь (95 % позитив-
ных отзывов). Предпочтения студентов 

отразило облако слов, построенное на 
основании обратной связи (рисунок 24).

3.7 Организационно-
управленческие условия, 
необходимые для 
реализации курса

1. Для реализации подобного кур-
са необходимо, чтобы в универ-
ситете была создана избыточная, 
вариативная, провокативная об-
разовательная среда. В ТГУ это-
му уделяется большое внимание. 
В особенности в плане развития 
универсальных компетенций.

2. Для ориентации в такой среде не-
обходимы тьюторы, которые смогут 

осуществить навигацию для сту-
дента по новой образовательной 
среде и помогут наметить обра-
зовательную траекторию на время 
обучения в университете.

3. В связи с вовлечением в подготовку 
и реализацию курса большого коли-
чества подразделений необходима 
площадка для регулярных совеща-
ний и согласований о ходе подготов-
ки к курсу. Эффективно проводить 
их совместно с проректором по об-
разовательной деятельности. Так-
же перед реализацией курса важно 
провести ряд общеуниверситетских 
оповещений: выступления на декан-

никах и замдеканниках, обсуждение 
курса на методическом совете.

4. Подготовка курса должна прохо-
дить в диалоге с руководством фа-
культетов. Какие задачи каждый из 
них хотел бы решить при помощи 
данного курса? Какую информацию 
о студентах получить? Какие блоки 
добавить в курс? Перед началом 
подготовки курса в этом учебном 
году нами были проведены интер-
вью с факультетами. Так, например, 
по предложению одного из факуль-
тетов в курсе появился блок про 
базовые правила коммуникации 
в ТГУ.

27-41 %

17 %
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Руководство факультетов и ТГУ, всех служб Доска показателей по ТГУ

02.09.2021 Погружение в университетскую среду Смогли выбрать 
элемент курса

Пройти  
оценивание

Выполнили 
действия  
в курсе сегодня

Подразделение Имеют  
личный кабинет

Зачислены 
на курс да нет да нет да нет

Геолого-географический факультет 179 260 85 175 4 256 0 260

Биологический институт 193 171 89 82 2 169 0 171

Институт искусств и культуры 119 56 92 64 2 154 0 156

Факультет исторических  
и политических наук 231 228 159 69 3 225 0 228

Институт экономики и менеджмента 222 199 102 97 1 198 0 199

Факультет журналистики 71 77 55 22 5 72 0 77

Филологический факультет 133 143 106 37 3 140 0 143

Факультет иностранных языков 157 190 114 76 4 186 0 190

Философский факультет 89 98 62 36 0 98 0 98

Физико-технический факультет 125 156 70 86 2 154 0 156

Физический факультет 106 90 38 52 1 89 0 90

Химический факультет 95 93 64 29 0 93 0 93

Юридический институт 376 377 284 93 45 332 0 337

Факультет физической культуры 49 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 3 – Дашборд  
по отслеживанию успеваемости студентов ТГУ в Moodle
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Анализ  
и рекомендации  
по использованию 
практик 
индивидуализации  
в других университетах

Авторы:
Марина Отт,  
Павел 
Домбровский

Описанные кейсы 6 уни-
верситетов (УрФУ, НИЯУ 
МИФИ, САФУ, ИТМО, Тю-
мГУ и ТГУ) представляют 
разные модели индивиду-

ализации, которые вузы выстраива-
ют, исходя из разных представлений 
и понимания индивидуализации, ее 
результатов, имеющихся ресурсов и 
ожидаемых эффектов. Важно то, что 
при всём многообразии вариаций 
индивидуализации образования уни-
верситеты объединяет один ключевой 
принцип — все они предпринимают 

попытки строить образование, ори-
ентированное на студента.

Рассматриваемые практики на-
целены на создание условий и воз-
можностей профессионального и лич-
ностного роста для студентов всех 
уровней: бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры. Обоснования этого 
видны в стратегиях развития и образо-
вательных политиках университетов. 
На их основании можно выделить ряд 
общих концептуальных аспектов, в 
рамках которых выстраивается ка-
ждая практика ИОТ.

• Прежде всего стоит обратить вни-
мание, что выстраивание инди-
видуализации образовательного 
процесса связано с интенсивным 
сетевым взаимодействием. Во 
многом это касается вузов-участ-
ников ИОТ-консорциума. Но и вне 
его на такой аспект большой упор 
делают ТюмГУ и ИТМО, предостав-
ляя своим студентам возможность 
конструировать траектории из кур-
сов, разработанных в кооперации 
с другими университетами или ин-
дустриальными партнерами.

• В представленных вузах так или 
иначе реализуются форматы со-
вмещения студентами в своём об-
учении мейджора (major) и майнора 
(minor). На этом строится базовый 
принцип индивидуальной траекто-
рии: самостоятельное добавление 
учащимися к своим профильным 
курсам и дисциплинам элективных 
или полностью факультативных об-
разовательных активностей. При 
этом заметно, что всё это объе-
диняется с моделью «ядерных» 
программ. По всей видимости, 
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Среди всех вузов фиксируется большой упор на 
цифровизацию и, как следствие, автоматизацию 
процессов, связанных с индивидуализацией:

 ■  в университетах ИОТ-консорциума и ТюмГУ это обеспечивается 
непосредственно программным обеспечением Modeus; 67,3 % 
нашли для себя полезные ресурсы; 

 ■  Университет ИТМО опирается на собственные облачные разра-
ботки, позволяющие студентам конструировать свои индивиду-
альные (или персонализированные) маршруты и отслеживать 
прогрессию по ним (в т. ч. с применением методик геймификации);

 ■  ТГУ использует внутренние технологии (реализующиеся на базе 
LMS Moodle), одной из которых в последнее время стала разрабо-
танная карта ресурсов (как база информации о всех действующих 
структурах — университетских и студенческих — в вузе).

В обозначенном контексте невозможно обойтись без организации 
сбора и анализа данных (в т. ч. «цифровых следов»), поступающих от 
студента в ходе формирования ими собственных ИОТ.

Важным аспектом функциониро-
вания и развития новых образо-
вательных практик становится 
их доказанность. Доказатель-
ность практики, основанная на 
применении исследовательских 
методов, изучении ее влияния на 
достижение ожидаемых результа-
тов, позволит более качественно 
и широко тиражировать данную 
практику в системе высшего об-
разования.

исключением здесь будет только 
ТГУ, т. к. в его системе еще не все 
факультеты и институты перешли 
на данную модель.

• ТГУ на текущий момент является 
единственным вузом, активно про-
двигающим в теоретико-методо-
логическом и практическом полях 
self-компетенции — качества, де-
монстрирующие, насколько успеш-
но студент способен самостоятель-
но конструировать для себя соб-
ственное развитие из предлагаемых 
ресурсов и возможностей. 

• В ИТМО политика индивидуализа-
ции образования пошла дальше, 
преобразовавшись в персонали-
зацию. Под ней понимается «фокус 
не только на когнитивных аспек-
тах обучаемого (мышление, пони-
мание, способность рассуждать, 
восприятие), но и на всех осталь-
ных (социальные, эмоциональные 
аспекты, жизненный опыт)» (см.  
Программу развития университета 
на 2021–2030 годы). Непосредствен-
но это является фундаментом ре-
ализуемой в данном университете 
моделью, что обеспечивается соз-
данием широких возможностей для 
студента в выборе не только своих 
путей развития, но и контента вуза 
в самом широком смысле.

• Нужно указать и на практику вы-
страивания ИОТ по моделям «2+2» 
(для бакалавриата) и «2+3» (для 
специалитета), что реализуется в 
настоящее время в САФУ. В данном 
формате предполагается, что по 
завершении второго курса студент 
получает возможность выбора сво-
его дальнейшего трека обучения 

(в том числе с различным форма-
том сдачи ВКР), расширив и свой 
диплом в финале университетско-
го обучения. Значительную роль 
в обеспечении данной системы 
играет интенсивное поддержание 
конкурентоспособности как среди 
учащихся, так и среди образова-
тельных треков, которые должны 
отвечать запросам первых.

• Немаловажную роль имеет кадро-
вое обеспечение рассматривае-
мых практик — через повышение 
квалификации имеющегося пер-
сонала или привлечение новых со-
трудников. Кроме того, реализация 
ИОТ в образовательной полити-
ке указывает и на необходимость 
специализированных структур, 

сфокусированных на работе со 
студентами в целях наиболее эф-
фективного определения ими соб-
ственных ориентиров. В САФУ, ТГУ, 
ТюмГУ, УрФУ эта задача находится 
в ведении тьюторов или, в редких 
случаях, наставников. ИТМО создал 
у себя сервис эдвайзинга, а также 
обеспечил системное включение 
самих студентов в работу по под-
держанию младшекурсников для 
конструирования своих ИОТ.

• Отдельно стоит обратить внимание 
и на значение инфраструктурного 
вопроса для обеспечения индиви-
дуализации образования. Связан 
он, как минимум, с перестройкой 
имеющихся кампусных элемен-
тов. В качестве одного из наиболее 

ярких примеров можно выделить 
ТюмГУ, интенсивно развивающе-
го собственный кампус, который 
предоставит учащимся больше 
возможностей для саморазвития 
и самостоятельного выстраива-
ния образовательных и карьерных 
траекторий.
Внедрение индивидуализации в 

разных ее моделях и проявлениях дает 
положительные результаты: например, 
сокращается отсев студентов, особен-
но с первых курсов обучения, а разноо-
бразие курсов приводит к конкуренции 
преподавателей и соответственно к 
росту качества курсов.
1. ТюмГУ в своих исследованиях по-

казал, что миф о том, что студен-
ты будут выбирать в большинстве 
своем более «лёгкие» курсы, не 
подтвердился.

2. Опросы выпускников ИТМО пока-
зывают, что магистранты отмечают 
важность и высокий уровень удов-
летворенности как наличием ИОТ, 
так и набором разнообразных уни-
версальных компетенций (soft skills), 
приобретенных за время обучения.
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3. Практически все вузы демонстри-
руют повышение проходного балла 
при поступлении абитуриентов на 
программы, а также отмечаются и 
другие аспекты повышения каче-
ства — такие как экономическая 
и управленческая эффективность.

 ■ Рекомендации
Анализ кейсов показал, что переход 

университетов к той или иной модели 
индивидуализации, с одной стороны, 
является важным для обеспечения 
качества образования и образова-
тельных результатов обучающихся, а 
с другой — проявляет значимость орга-
низационно-управленческих условий. 
Эти условия играют ключевую роль в 
реализации индивидуальных образо-
вательных программ, в формировании 
избыточной образовательной среды и 
достижении результатов образования. 
Это важно для дальнейшего устойчи-
вого функционирования практик инди-
видуализации в целом и для переноса 
таких практик в другие университеты.

1. Стратегия образования
Образовательная политика как 

стратегическое видение должна за-
кладывать образовательную модель. 
Эта политика основана на концепции 
индивидуализации, где в качестве клю-
чевых образовательных результатов 
выпускника университета заявляется 
развитие self-компетенций наряду с 
универсальными, надпрофессиональ-
ными и профессиональными компетен-
циями (soft и hard). Здесь возникает 
вопрос самоопределения универси-
тета: какую модель индивидуализации 
университет выстраивает и готов ли 

он к таким масштабным изменениям.
Самоопределение университета 

может быть сформировано до начала 
внедрения индивидуализации или вы-
работано на этапе стратегирования. 
Это первостепенное управленческое 
условие, которое запускает цепочку 
соответствующих образовательно-со-
держательных и инфраструктурных 
изменений в университете.

2. Содержание и структура 
образовательных 
программ
Реализация образовательных про-

грамм должна обеспечить студенту 
ориентацию в многообразии знаний 
и индивидуальное движение в обра-
зовании, а модель построения про-
грамм — закладывать формирование 
self-компетенций, спектра универсаль-
ных, надпрофессиональных и профес-
сиональных компетенций посредством 
многообразия выборных дисциплин/
модулей/треков, включения практик 
социальной активности и профессио-
нального опыта.

3. Образовательная среда 
Образовательный процесс дол-

жен строиться на основе сотрудни-
чества преподавателей, партнеров и 
студентов: обеспечивать включение 
студентов в профессионально-прак-
тическую деятельность, проектную, 
предпринимательскую и исследова-
тельскую, предоставлять возможность 
участвовать студентам в процессе обу-
чения в стартапах, в реальных научных 
исследованиях и т. п. Среда должна 
включать разнообразие активностей 
вне образовательной деятельности 

(волонтерские проекты, наставниче-
ство, клубные форматы и т. п.).

4. Инфраструктура 
Индивидуализация образования как 

процесс ставит перед университетами 
задачу создания и развития различных 
доступных сервисов поддержки как 
для преподавателей, так и для обуча-
ющихся. Службы поддержки должны 
учитывать потребности различных 
категорий студентов, стимулировать 
мотивацию и вовлеченность в обра-
зовательный и внеучебный процессы, 
работать с целеполаганием и помогать 
навигироваться в образовательном 
пространстве и экосистеме универ-
ситета. К таким сервисам относятся: 
институты тьюторства, наставниче-
ства, кураторства, эдвайзинга, мен-
торства, психологические службы, 
содействующие самоопределению, 
скорой адаптации, самостоятельности, 
профессионализации обучающихся и 
их академической успешности.

Для поддержки преподавателей 
значима возможность постоянного 
повышения компетенций для исполь-
зования в образовательном процессе 
активных форматов и технологий об-
учения, а также постоянная обратная 
связь и обмен опытом.

Важным организационно-управ-
ленческим условием индивидуали-
зации образования является созда-
ние цифровой инфраструктуры или 
экосистемы университета: открытые 
цифровые образовательные ресурсы, 
личные кабинеты студентов и препода-
вателей, образовательные платформы, 
конструкторы, которые поддерживают 
практическую и проектную деятель-

ности студентов с участием внешних 
партнеров.

5. Организационные 
системы и управление
Внедрение практик индивидуали-

зации требует пересборки базовых 
процессов и перестройки организа-
ционной структуры и систем управ-
ления на разных уровнях. Например, 
у преподавателя появляются новые 
функции по отношению к студенту (на-
вигация, консультирование, сопрово-
ждение, координация, организация). 
Это требует пересмотра всего набора 
функций и запускает новую систему 
нормирования времени преподавателя 
и других позиций (тьютора, ментора, 
наставника, эксперта и т. п.), новый 
процесс планирования. 

Конструирование индивидуальных 
образовательных маршрутов приводит 
к обновлению системы расписания, 
создает новые системы сбора и ана-
лиза учебной успеваемости, изменяет 
процесс проектирования образова-
тельных программ, насыщения обра-
зовательной среды ресурсами, коор-
динации действий всех позиционеров. 
Изменяется система оценивания и уче-
та образовательных результатов сту-
дентов. Требуются особые регламен-
ты, обеспечивающие согласованность 
функций и процессов между субъек-
тами влияния на образовательную 
деятельность и среду.

6. Коммуникации
Необходима поддержка организа-

ционной культуры, стиля внутренней и 
внешней коммуникации, базирующей-
ся на ценностях индивидуализации. 
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Проекты развития разрабатываются 
и реализуются всеми субъектами об-
разования при поддержке инициатив-
ной среды. Организованы различные 
коммуникативные каналы и системы 
обратной связи.

Таким образом, чтобы внедрить 
принципы индивидуализации обра-
зования в деятельность университе-
та, необходимо учитывать комплекс 
организационно-управленческих ус-
ловий, спектр которых для каждого 
университета может варьироваться 
для возможности трансформации об-
разовательной модели.

Тиражирование инновационных об-
разовательных практик требует вы-
страивания специальных программ 
сопровождения со стороны универ-
ситетов из числа держателей прак-
тик в помощь вузам, переходящим 
к решению новых задач. Программа 
сопровождения, выстроенная на ос-
нове экспертно-консультационной и 
образовательной поддержки, позво-
лит объективировать и учесть спектр 
системообразующих характеристик 
университетов и их потенциал, выра-
ботать более эффективные решения 
для переноса практик.
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