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В условиях цифровой трансформации образования актуализируется поиск 

новых концептуальных путей развития педагогической теории и 

образовательных практик, направленных на   дифференциацию и 

индивидуализацию обучения. Особо значимыми становятся задачи 

вовлеченности, качества образования, удовлетворения индивидуальных 

запросов и потребностей обучающихся [9].  

В современной трактовке термина ИОТ также встречаются указания на 

то, что она содержит разнообразные виды и формы деятельности, 

способствующие развитию обучающегося.  Но еще более сложной задачей 

является проектирование ИОТ как  системы самостоятельного движения, 

предполагающей самостоятельную навигацию (а не профориентацию), 

возможность осуществлять осознанный выбор и полную вовлеченность 

обучающегося в процесс «самообучения» (в узком смысле – как научение) и 

«самосозидания» (в широком – как «создание себя», «самостроительство»), что 

можно определить как «образовательная проектория». Сегодня мировое 

образовательное сообщество считает, что современное поколение требует 

максимальной гибкости и свободы при планировании своего времени в 

процессе обучения и работы, что, в свою очередь, определяет актуальность 

использования в образовании ИОТ [2, 7]. Таким образом, учебные заведения 

уже сегодня сталкиваются с запросом от студентов на индивидуализацию 

образовательных программ с возможностью выбора предметов, максимальную 

гибкость и адаптивность образовательного процесса, понятный профиль по 

компетенциям и навыкам по итогам обучения, с которым можно найти 

применение на рынке труда [1]. Таким образом, сущность и функции ИОТ 

заключаются не только в ее наполнении образовательными возможностями 

учебных планов, профессиональных стандартов, достижений в практике и 

других видах активностей, но и в развитии высокого уровня субъектности, 

самостоятельности, самоорганизованности, самоконтроля.   



На сегодняшний день есть технические, платформенные решения, 

разработанные с учетом интересов, способностей, предпочтительных способов 

и темпов обучения конкретного человека, но все они имеют ограничения.  

В зависимости от задач образовательной организации и целей самого 

обучающегося в ИОТ выделяют два направления: персонализация программы, 

когда обучение адаптируется под конкретного обучающегося, и 

персонализация самим обучающимся, когда студент самостоятельно 

выстраивает свое обучение [4, с. 71]. 

Крайней формой персонализации обучения является кастомизация, 

которая подразумевает обучающегося как конечного заказчика 

образовательного решения, адаптацию массового продукта под запросы 

конкретного пользователя. Для всех уровней образования, в том числе и для 

корпоративного, «кастомизация» – это изменение образовательного решения с 

учетом потребностей обучающихся [8]. Специализированные образовательные 

решения основаны на подборе специального контента, содержания, примеров и 

структуры образовательного решения под требования и конкретные цели [4, с. 

128]. Данные решения предполагают ограниченный круг слушателей. Все это 

предполагает групповую и индивидуальную поддержку со стороны тьюторов, 

наставников, руководителей практик для решения образовательных задач 

различного уровня. Организация такого личностно-ориентированного 

образования сталкивается с определенными трудностями [3, с. 11]. В условиях 

быстрых изменений и расширения образовательных возможностей 

образовательный выбор с большой долей вероятности может стать 

ситуативным, спонтанным и в конце концов рискованным [6, с. 153]. 

С применением данного метода возможно следующее: выявить и 

охарактеризовать содержательные элементы системы ИОТ; сформулировать 

проблемные области ИОТ, подлежащие решению; сконструировать 

морфологический ящик (многомерную матрицу), содержащую решения для 

всех выявленных элементов ИОТ; проанализировать и оценить с точки зрения 



целей и функций элементы ИОТ для реализации наилучших решений (при 

условии наличия средств) [7, с. 53]. 

Таким образом, ИОТ – это персональный (оцифрованный) путь 

реализации личностного потенциала обучающегося, отражающий его 

профессиональные компетенции, общественные, спортивные и творческие 

достижения, а также способности к самообразованию и научению. 
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