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(прогностическая функция); способствуют развитию у будущего инженера математического мышле-

ния как основы для формирования его профессионального мышления, развитию эвристических 

умений студентов (интегративная функция); способствуют развитию способности критически 

оценивать свою деятельность и, значит, развитию ответственности за свои действия в будущей 

профессиональной деятельности (рефлексивная функция).  

Вместе с эвристическими вопросами, указаниями и минимумом учебной информации решение 

задач системы позволяет студентам самостоятельно открыть новое знание про объект исследования, 

найти способ решения. Происходит вовлечение студентов в профессионально-ориентированную 

учебную деятельность. Такая деятельность стимулирует стремление студентов к высокому уровню 

освоения знаний, готовность к труду для успешного овладения профессией, стремление к развитию 

личностных качеств для дальнейшей профессиональной деятельности, то есть стимулирует формиро-

вание профессиональной направленности студентов. 
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Аннотация. Рассматриваются тенденции унификации и индивидуализации образовательного процес-

са как средств обеспечения его качества. Унификация способствует созданию единого образователь-

ного пространства на территории РФ и устанавливает единые требования к объему, содержанию и 

стандартам качества образовательного процесса. Индивидуализация обеспечивает учет особенно-

стей студентов, адаптацию учебного процесса к их особенностям и предоставление студентам рас-

ширенного образовательного выбора для более полной реализации их личных и профессиональных целей. 

Авторы рассматривают данные тенденции как взаимосвязанные и взаимодополняющие и на примере 

преподавания иностранного языка в разноуровневых группах показывают реализацию этих тенденций 

в педагогической практике.  
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В современных педагогических реалиях существуют две, на первый взгляд, взаимоисключаю-

щие тенденции – многие эксперты говорят о необходимости унификации образовательного процесса, 

другие обосновывают важность индивидуализации образовательного процесса. Унификация образо-

вательного процесса связана с введением и реализацией механизмов государственного регулирования 

образования. Целью ее является создание единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, обеспечение единого образовательного процесса, формирование общих 

принципов составления учебно-методической документации, определение единых для Российской 

Федерации объема и содержания образования каждого уровня, а также определение планируемых 
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образовательных результатов освоения образовательной программы [1]. Требование реализации 

принципа государственного регулирования в сфере образования зафиксировано в ФЗ-273 “Об 

образовании” и отражается в обновленных федеральных государственных образовательных стандар-

тах основного общего, среднего общего и высшего образования. По мнению экспертов, унификация 

должна способствовать повышению качества образовательного процесса, так как она задает мини-

мальные стандарты качества, которые должны быть обеспечены всеми образовательными учрежде-

ниями во всем образовательном пространстве страны. 

Другой тенденцией, призванной способствовать обеспечению качества образовательной дея-

тельности, является индивидуализация образовательного процесса [2, 3]. Существуют различные 

толкования концепции индивидуализации. По мнению некоторых исследователей, индивидуализиро-

ванное обучение способствует созданию оптимальных условий для развития личности посредством 

определенной адаптации учебного процесса к особенностям каждого учащегося [4]. Преподаватель 

ориентируется на особенности своих студентов при подборе наиболее эффективных способов и 

приемов работы с ними [5], учитывает особенности восприятия и осознания студентами целей и 

задач обучения определенной учебной дисциплине, особенности мотивации обучения, выбор студен-

тами способов решения поставленных перед ними учебных задач. Учет данных особенностей студен-

тов, а также учет уровня их предыдущей подготовки в перспективе способствует преодалению 

несоответствий между уровнем учебной деятельности, который задается образовательными програм-

мами, и реальными возможностями студентов их усвоить [6]. При этом подчеркивается, что содержа-

ние образовательного процесса остается во всех случаях неизменным. 

В ряде исследований индивидуализацию образовательного процесса связывают с предоставле-

нием обучаемым образовательного выбора за счет расширения и содержательного наполнения 

“предметного поля” образовательного процесса [7]. Студент становится субъектом обучения - он 

проявляет свои образовательные предпочтения, выбирая из предложенных учебным заведением 

спецкурсов, факультативных или элективных курсов, учитывает свои возможности и способности по 

освоению данных курсов и получает шанс более полно реализовать свои образовательные намерения 

и достичь свои образовательные цели. В данной трактовке индивидуализация образовательного 

процесса предполагает как различное содержание для каждого студента, так и различные форматы, 

методы и формы работы, которые можно выбрать из множества предлагаемых образовательной 

организацией форматов и методов. 

С нашей точки зрения, тенденции унификации и индивидуализации образовательного процесса 

в различных трактовках не противоречат друг другу, а скорее “мирно сосуществуют” и взаимодопол-

няют друг друга. В практике преподавания иностранных языков (английского языка) как в государ-

ственных учебных заведениях среднего специального (колледжи) и высшего профессионального 

образования, так и в частных учебных заведениях (языковые школы) мы постоянно сталкиваемся с 

проблемой обучения студентов с различным уровнем развития иноязычной лингвистической компе-

тенции в рамках одной академической группы. В ходе проведения входного (диагностического) 

тестирования мы обычно выявляем студентов, знания которых можно отнести, по меньшей мере, к 

трем различным уровням развития лингвистической компетенции – продвинутому, среднему и 

низкому, причем соотношение количества студентов по различным уровням постоянно меняется. 

Такая ситуация является достаточно обычной как в нашей стране, так и зарубежом, особенно если 

для зачисления в учебное заведение отсутствуют минимальные требования к уровню языковой 

подготовки студентов [8]. 

Знание как родного, так и иностранного языка трактуется как языковой опыт личности, кото-

рый, как часть общего опыта человека, складывается в процессе его социализации: общения с 

другими людьми, обучения, под влиянием языковой среды. В настоящее время, согласно нашим 

опросам, знание иностранного языка или уровень развития лингвистической компетенции формиру-

ется, в основном, в процессе обучения. Все возрастающее в последнее время количество студентов с 
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низким уровнем развития лингвистической компетенции показывает, что в силу различных причин в 

образовательном пространстве РФ не все образовательные учреждения обеспечивают минимальные 

унифицированные стандарты качества образовательных результатов [9]. 

Отсутствие унификации на этапе, предшествующем обучению в колледже или ВУЗе, приводит 

к тому, что преподаватели вынуждены адаптировать образовательный процесс к особенностям не 

только каждой конкретной группы, но и к особенностям отдельных обучаемых, в частности, к 

уровню их предыдущей подготовки для достижения запланированных результатов освоения базовой 

образовательной программы. Студентам, набравшим критически малое количество баллов по резуль-

татам входного тестирования, предлагается дополнительный (начальный) курс иностранного языка, 

т.к. отсутствие у них базовых языковых знаний, умений и навыков является препятствием и для 

освоения ими базовых учебных дисциплин, и для использования возможностей расширенного 

образовательного выбора. 

Для планирования эффективного занятия в группах с разным уровнем подготовки преподавате-

лю приходится тщательно продумывать стратегию обучения, подбирать методы и формы работы, 

индивидуализировать задания, подходящие для разных студентов. Одним из наиболее эффективных 

видов работы является групповая работа, в рамках которой преподаватель объединяет в группы 

студентов с разным уровнем подготовки. Опросы и наблюдения показывают, что студенты с хорошо 

развитой иноязычной лингвистической компетенцией готовы помогать студентам с низким уровнем 

развития лингвистической компетенции в рамках групповой работы как в ходе аудиторных занятий, 

так и при подготовке домашних групповых проектов. Наиболее популярными заданиями для ауди-

торной работы являются задания по описанию преимуществ и недостатков каких-то явлений или 

концептов – каждая подгруппа студентов должна за определенный промежуток времени сгенериро-

вать определенное количество идей по изучаемой теме и представить их другим подгруппам (напри-

мер, Advantages and disadvantages of working for big and small companies, Advantages and disadvantages 

of different ways of raising capital to start a company). Сильные студенты обычно помогают более 

слабым с подбором подходящей лексики для выражения идей, студенты равномерно распределяют 

между собой части выступления, чтобы все члены подгруппы имели возможность выступить и 

заработать оценку, также при “репетиции” выступления сильные студенты исправляют ошибки в 

произношении более слабых студентов. Проектная работа является очень популярным и эффектив-

ным заданием как для групповой, так и для индивидуальной работы. Каждый студент имеет шанс при 

должных усилиях представить готовый продукт, соответствующий определенным заранее установ-

ленным требованиям и образцам. Преподаватель при этом определяет очередность выступления 

студентов, давая шанс слабым студентам увидеть работы более продвинутых одногруппников и 

улучшить свои работы. Такая индивидуализация образовательного процесса помогает преодалеть 

несоответствия между уровнем учебной деятельности, который задается образовательными програм-

мами, и реальными возможностями студентов их усвоить и показать ожидаемые образовательные 

результаты. 

Индивидуализация как расширение образовательного выбора возможна только при условии то-

го, что студенты освоили базовые образовательные программы, т.е. получили унифицированный 

набор предусмотренных учебными программами знаний, навыков, умений. Это связано с тем, что 

факультативные или элективные курсы разрабатываются на основе и в дополнение к основным 

образовательным программам (ООП), реализуемым в ВУЗе, для расширенного и более углубленного, 

чем предусмотрено ООП, изучения какой-либо предметной области или раздела обязательного курса. 

Это можно увидеть на примере разработанных нами факультативных курсов “Академическое пись-

мо” и “Письменная деловая коммуникация”, дополняющих обязательные дисциплины “Иностранный 

язык” и “Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности”. В рамках обязательных 

дисциплин формируются и развиваются определенное количество компетенций, необходимых для 

будущего специалиста, таких как лексическая компетенция (изучается лексика, соответствующая 
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специализации студента), грамматическая компетенция и т.п. Некоторые компетенции могут быть 

сформированы только в рамках факультативных дисциплин. Речь идет, например, о навыках пись-

менной деловой коммуникации – написании деловых писем, отчетов, деловых предложений, или о 

навыках академического письма – написании научных статей, диссертаций, докладов, курсовых и 

дипломных работ, аннотировании и реферировании научных текстов. Понятно, что без овладения 

лексикой, соответствующей предметной сфере коммуникации, или без знаний грамматики данные 

факультативные дисциплины не могут быть освоены. 

Таким образом, мы бы хотели подчеркнуть, что унификация и индивидуализация образова-

тельного процесса являются взаимосвязанными и взаимодополняющими тенденциями. Реальные 

возможности студентов освоить материал учебных программ различаются, поэтому индивидуализа-

ция материалов, форм и методов работы с ними, учет их особенностей и возможностей помогает 

обеспечить унифицированные результаты освоения образовательных программ. Эти унифицирован-

ные результаты, в свою очередь, становятся основой для более качественного освоения образова-

тельных программ последующих уровней, обеспечивают преемственность уровней образовательного 

процесса и становятся основой для предоставления возможностей расширения образовательного 

выбора студентам с целью наиболее полной реализации их личностных и профессиональных целей. 
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Abstract. The article considers the trends of unification and individualization of the educational process as 

means of providing its quality. Unification contributes to the creation of unified educational space on the terri-

tory of the Russian Federation and establishes unified requiremeents to the volume, contents and standards of 

the educational process. Individualization involves adaptation of the educational process to the needs and per-
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