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Аннотация: В статье рассмотрена современная система подготовки научно-педагогических и научных кадров  

в России, проанализированы ее теоретические аспекты, определена важность индивидуализации и дифференциа-

ции процесса обучения аспирантов. Особое внимание автор уделяет анализу индивидуального и дифференциаль-

ного подходов к обучению на данном этапе развития системы высшего образования, считая, что они являются 

наиболее эффективными среди современных методов обучения, в том числе и при организации учебного процес-

са, построенного в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по программам высшего образования подготовки научных кадров. На основе теоретического анализа 

изучены индивидуальный и дифференцированный подходы к организации учебного процесса в аспирантуре тех-

нического вуза, приведены их определения, уточнено понятие «проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий аспирантов». На основе рассмотренных исследований сделаны выводы о схожести стиля мышления 

преподавателей технических и естественно-научных дисциплин с аспирантами соответствующих направленно-

стей. Представлен авторский подход к процессу проектирования индивидуальных образовательных траекторий, 

описаны педагогические условия, обеспечивающие эффективную индивидуализацию и дифференциацию подго-

товки научно-педагогических кадров, особое внимание уделено педагогическому сопровождению данного про-

цесса. Предложена модель структуры проектирования индивидуальных образовательных траекторий, которая 

включает в себя четыре этапа: сопроводительный, проектирование, целеполагание, диагностический. Обоснована 

важность педагогического сопровождения на данном уровне подготовки, которое может осуществляться не толь-

ко научными руководителями обучающихся, но и сотрудниками отдела аспирантуры, преподавателями дисцип-

лин. Таким образом, использование индивидуальных образовательных траекторий обеспечивает достижение ин-

новационных образовательных целей, формирование личности будущего преподавателя, обладающего потенциа-

лом научного творчества. 

 

Одной из важнейших задач аспирантуры, в соответ-

ствии с новым законом об образовании, является под-

готовка ученых, высококвалифицированных препода-

вателей и специалистов для инновационных сегментов 

экономики [1]. На сегодняшний момент отечественная 

система подготовки научно-педагогических кадров 

находится в состоянии реформирования, что обуслов-

лено необходимостью появления нового поколения 

исследователей и преподавателей-исследователей, со-

четающих фундаментальную подготовку с уникальны-

ми компетенциями экспертов в своей области и ориен-

тирующихся на современные запросы общества.  

В настоящее время обучение аспирантов осуществля-

ется на основе ФГОС, которые предусматривают создание 

основной образовательной программы, базирующейся на 

двух основополагающих составляющих: образователь-

ной и научной [1; 2]. В процессе подготовки научно-

педагогических кадров образовательные потребности  

и научные интересы каждого обучающегося являются 

приоритетными. Диссертационная работа каждого аспи-

ранта уникальна в своем роде, но в то же время принад-

лежит конкретной научной школе. Кроме того, многие 

аспиранты сразу начинают заниматься преподавательской 

деятельностью, поэтому нуждаются в серьезной психоло-

го-педагогической подготовке. Это особенно важно в 

технических вузах, для которых преподавательские кадры 

специально нигде не готовятся. С учетом этого целесооб-

разно использовать современные подходы к обучению, 

гибкие вариативные образовательные программы и таким 

образом создавать благоприятные условия для профес-

сионально-личностного развития аспирантов. 

Важнейшими педагогическими подходами, которые 

способствуют решению этой задачи, являются индиви-

дуальный и дифференцированный подходы. Анализ 

научной литературы показал, что наряду с понятиями 

индивидуального и дифференцированного подходов, 

которые часто рассматриваются вместе, используются 

и такие понятия, как индивидуализация и дифферен-

циация образования/обучения.  

В теоретических исследованиях под индивидуали-

зацией образования понимается, во-первых, ориентация 

образовательного процесса на формирование и совер-

шенствование познавательных и личностных возмож-

ностей обучающихся, при этом учитываются индивиду-

альные особенности каждого (характер, интересы, моти-

вация и т. п.); во-вторых, оптимизация различных мето-

дов и форм учебно-воспитательной деятельности препо-

давателя для развития качеств личности [3, с. 201]. 

Индивидуализацию обучения традиционно опреде-

ляют как организацию учебного процесса, при которой 

выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает 

индивидуальные различия обучающихся, уровень раз-

вития их познавательных способностей [4, с. 117–119]. 

В таком определении акцент делается на различия 

между обучающимися, что необязательно предполага-

ет учет особенностей каждого. И.Э. Унт рассматрива-

ет индивидуализацию как учет в процессе обучения 

именно индивидуальных особенностей обучающихся 

во всех его формах и методах независимо от того, 

какие особенности и в какой мере учитываются, а так-

же как осуществление принципа индивидуального под-

хода с помощью конкретных форм и методов [5, с. 8]. 
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И.М. Осмоловская трактует индивидуализацию как 

крайнюю форму дифференциации обучения, при кото-

рой учебный процесс строится с учетом особенностей 

не групп, а каждого отдельно взятого учащегося [6,  

с. 17]. Обобщая смысл данных интерпретаций, можно 

сделать вывод, что индивидуализация направлена на 

создание системы обучения, которая обеспечивает ус-

ловия для успешного формирования индивидуальности 

обучающегося на основе адаптации его к учебному 

процессу.  

В «Философском энциклопедическом словаре» тер-

мин «дифференциация» (лат. differentia – различие, 

разность) определяется как «…сторона процесса разви-

тия, связанная с разделением, расчленением развиваю-

щегося целого на части, элементы, формы, ступени» [7, 

с. 17]. «Российская педагогическая энциклопедия» оп-

ределяет дифференцированное обучение как «форму 

организации учебной деятельности школьников… при 

которой учитываются их склонности, интересы и про-

явившиеся способности» [8, с. 276]. М.Н. Скаткин счи-

тает, что дифференциация – это родовое понятие, 

включающее в себя индивидуализацию как понятие 

видовое [9, с. 9]. И.М. Чередов отмечает, что диффе-

ренцированное обучение предполагает различие учеб-

ных планов, программ, а также требует оптимального 

сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной 

организации учебного процесса [10, с. 66–67]. В совре-

менной дидактике процесс обучения считается диффе-

ренцированным при учете индивидуальных особенно-

стей различных групп обучающихся. 

При подготовке научно-педагогических кадров в тех-

ническом вузе дифференциация и индивидуализация 

образовательного процесса являются основополагающи-

ми факторами. В аспирантуру поступают лица с разным 

характером профессионального образования (техниче-

ским, экономическим, гуманитарным и др.) и уровнем 

подготовки (специалитет, магистратура). Поэтому об-

разовательные потребности аспирантов различаются   

в зависимости от предметной области, уровня педагоги-

ческих знаний, направленности научно-исследовательс-

кой деятельности. 

В данном направлении доктором педагогических 

наук Л.Ф. Красинской было проведено исследование,  

в котором рассматривались психологические особенно-

сти преподавателей разнонаправленных кафедр техни-

ческого вуза. Она определила, что характер профессио-

нального образования влияет на формирование стиля 

мышления, который в совокупности с университетским 

образованием определяет и специфику профессиональ-

ного поведения. [11; 12]. На основании данных этого 

исследования можно сделать вывод, что у преподавате-

лей технических и естественно-научных дисциплин 

более выражены аналитический и аналитико-реалис-

тический стили мышления, а у научно-педагогических 

кадров, имеющих базовое образование гуманитарной 

направленности, преобладает идеалистическое и невы-

раженное мышление. Такие же качества мышления 

проявляются и у аспирантов различных направленно-

стей. Поэтому в целях более эффективной подготовки 

научно-педагогических кадров важно учитывать дан-

ные характеристики и выделять соответствующие  

группы аспирантов, т. е. применять дифференцирован-

ный подход. 

Целесообразной является и максимальная индиви-

дуализация процесса обучения аспирантов. Учитывая, 

что к 2020 году планируется массовое введение в педа-

гогическую практику индивидуальных образователь-

ных траекторий обучения студентов, можно сказать, 

что использование индивидуального подхода к подго-

товке будущих преподавателей станет тем образцом, 

который они смогут успешно применять в собственной 

деятельности [13]. 

Одним из условий индивидуализации процесса под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

является необходимость выстраивания, или проектиро-

вания, индивидуальных образовательных траекторий 

[14–16]. Под проектированием индивидуальной образо-

вательной траектории обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров мы понима-

ем совместную деятельность научного руководителя  

и аспиранта, в которой планируется и выстраивается 

будущий учебный и научно-исследовательский про-

цесс, а также определяется результат профессионально-

личностного развития аспиранта при решении постав-

ленных задач в рамках основной образовательной про-

граммы. 

Разработанный нами подход предполагает привле-

чение аспирантов к проектированию индивидуальных 

образовательных траекторий и содержит несколько 

этапов, а также соответствующих им педагогических 

задач.  

1 этап – диагностический. Он включает диагностику 

и самодиагностику индивидуально-психологических  

и личностных особенностей аспирантов, оценку уровня 

сформированности у них компетенций в области науч-

ной и педагогической деятельности, а также определе-

ние потенциальных возможностей развития. 

2 этап – целеполагание. Каждый аспирант определяет 

цели и задачи своего обучения в аспирантуре (защита 

научной квалификационной работы, подготовка и защи-

та диссертации в ученом совете, написание и публикация 

статей, участие в научных конференциях и др.), а также 

пути и способы их достижения. 

3 этап – проектирование. В соответствии с индиви-

дуально-психологическими особенностями и личност-

ными возможностями аспирант определяет вид инди-

видуальной образовательной траектории, на основе 

которой составляется индивидуальный план учебной  

и научно-исследовательской деятельности, включаю-

щий содержание и сроки обучения. При этом аспирант 

выступает в роли и проектировщика, и организатора 

своего образования. 

4 этап – сопроводительный. Он предполагает полу-

чение аспирантом консультаций научного руководите-

ля, сотрудников отдела аспирантуры и других специа-

листов по всем вопросам реализации индивидуального 

плана. В процессе подготовки образовательная траек-

тория корректируется. Для решения этой задачи созда-

ется механизм, позволяющий оценивать результаты 

успешности освоения аспирантом индивидуального 

плана и при необходимости вносить в него соответст-

вующие изменения.  

Реализация индивидуальных образовательных тра-

екторий аспирантов требует соблюдения ряда педаго-

гических условий. Важно изучать не только индивиду-

альные потребности и возможности самих обучающихся, 
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но и проводить мониторинг среды, в которой протекает 

образовательный процесс, в том числе оценивать уро-

вень кадрового, методического, информационного, мате-

риально-технического обеспечения. Необходим ком-

плекс дидактических мер, которые определяют ближай-

шую перспективу развития обучающихся в условиях 

оказания им педагогической помощи и поддержки. Все 

это требует разработки обогащенного методического 

обеспечения: вариативных учебных программ, методи-

ческих рекомендаций, дополнительных вариантов зада-

ний, тестов для самоконтроля знаний аспирантов и т. п.  

Важную роль при построении и реализации индиви-

дуальных образовательных траекторий играет взаимо-

действие аспиранта с научным консультантом, сотруд-

никами отдела аспирантуры, а также с преподавателя-

ми, осуществляющими образовательную деятельность 

по программам подготовки научно-педагогических 

кадров. Эффективным считается педагогическое сопро-

вождение, т. е. система поддержки обучающегося в его 

профессиональном становлении. Сопровождение рас-

сматривается как метод, «обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом оптимальных реше-

ний в различных ситуациях выбора» [17, с. 75–78].  

Е.Б. Манзурина определяет сопровождение как совме-

стные действия людей по отношению друг к другу в их 

социальном окружении, осуществляемые ими во вре-

мени, в пространстве и в соответствии с присущими им 

ролями [18, с. 109–113]. В трудах Л.Н. Бережновой, 

В.И. Богословского сопровождение рассматривается 

применительно к высшей школе и трактуется как «мно-

гоуровневое взаимодействие субъектов образователь-

ного процесса, способствующее профессиональному 

самоопределению и профессионально-личностному 

развитию студента» [19, с. 109–123; 20]. 

Целью педагогического сопровождения в процессе 

подготовки научно-педагогических кадров является 

развитие личности аспиранта, которое осуществляется 

при помощи различных педагогических методов  

и форм (например, консультаций и бесед, важных для 

формирования опыта научной и педагогической дея-

тельности). При подготовке научно-педагогических 

кадров сопровождающими могут выступать не только 

научные руководители и сотрудники отдела аспиранту-

ры, но и аспиранты старших курсов, проходящие педа-

гогическую практику и выполняющие функции тьюто-

ров. Основной задачей таких сопровождающих являет-

ся обеспечение условий, при которых аспирант мог бы 

самостоятельно анализировать ситуацию своего про-

фессионально-личностного развития, определять опти-

мальные пути и способы достижения поставленных 

целей и тем самым утверждать себя как будущего про-

фессионала.  

Педагогическое сопровождение аспирантов решает 

три основные задачи: 1) помогает отслеживать их ин-

дивидуальные возможности; 2) создает благоприятные 

условия для полноценного развития исследовательских 

и педагогических способностей; 3) оказывает своевре-

менную помощь обучающимся, испытывающим труд-

ности. При качественном педагогическом сопровожде-

нии индивидуальной образовательной траектории веро-

ятность успешного освоения аспирантом образователь-

ных программ значительно возрастает. Грамотное про-

ектирование индивидуальных образовательных траек-

торий помогает аспирантам эффективно распределять 

силы и возможности при написании диссертации. 

Таким образом, индивидуализация и дифференциация 

учебного процесса в аспирантуре помогает максимально 

учитывать индивидуально-психологические и личност-

ные особенности обучающихся. Реализация индивиду-

ального и дифференцированного подходов в аспиран-

туре технического вуза предполагает, во-первых, диаг-

ностику личностных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня сформированности у них науч-

ных и педагогических компетенций; во-вторых, по-

этапное планирование аспирантами своей будущей 

научной и учебной деятельности; в-третьих, своевремен-

ную корректировку образовательной траектории по мере 

необходимости; в-четвертых, организацию качественно-

го педагогического сопровождения образовательной  

и научной деятельности. Проектирование индивидуаль-

ных образовательных траекторий в сочетании с качест-

венным педагогическим сопровождением позволит ас-

пирантам выстроить конкретный план действий, которо-

го они будут придерживаться, поможет своевременно 

анализировать собственные успехи и неудачи и совер-

шенствоваться в профессионально-личностном плане.  
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Abstract: The paper considers the modern system of academic staff training in Russia, analyses its theoretical aspects 

and defines the importance of individualization and differentiation of the process of graduate students teaching. The author 

pays special attention to the analysis of the individual and differential approaches to teaching at the current level of  

the higher education system development considering that they are the most effective among the modern methods of teach-

ing, as well as when organizing educational process built in accordance with the federal state educational standards of 

higher education on the higher education programs for academic staff training. Basing on the theoretical analysis, the au-

thor studied the individual and differential approaches to the educational process organization within the postgraduate 

study system of a technical college, gave their definitions, and specified the concept of “designing of individual education-

al paths of postgraduate students”. On the base of the study considered, the author makes the conclusions on the thinking 

style similarity of teachers of technical and natural sciences subjects with the postgraduate students of the appropriate 

training programs. The author also presents her author’s approach to the process of designing of the individual educational 

paths, describes educational conditions providing the effective individualization and differentiation of the academic staff 

training, and pays special attention to the pedagogical support of this process. The model of the structure of designing 

individual educational paths suggested by the author includes four stages: the auxiliary stage, the designing stage, the goal 

setting, and the diagnostic stage. The author proves the importance of pedagogical support at this stage of training, which 

can be provided not only by the scientific advisers of the students but also by the employees of the postgraduate study 

department. Thus, the application of the individual educational paths provides the achievement of the innovative educa-

tional goals, the personal formation of a future teacher with scientific work potential. 

36 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 3 (26)


