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Цифровая трансформация системы высшего образования открывает новые возможности развития и ис-
пользования цифровых технологий для учета потребностей, способностей и возможностей студентов. В 
этих условиях интенсифицируются новые подходы и модели организации образовательного процесса, од-
ним из которых выступает активно развивающееся персонифицированное обучение. В работе представлена 
методическая модель его построения, которая целостно представляет этот процесс, организуемый в раз-
витой электронной среде на основе прогнозирования академической успешности студентов через функ-
циональные взаимосвязи входящих в нее составляющих, к которым в настоящем исследовании отнесены: 
целевой, концептуальный, содержательно-технологический и результативно-прогностический блоки. Пред-
ложенная многоуровневая структура позволяет рассматривать ее как открытую, динамично развивающуюся 
и доступную к изменениям систему, неотъемлемым элементом которой выступает обратная связь, позво-
ляющая корректировать ее цели и составляющие блоков. Особенностью выступает включение в состав ре-
зультативно-прогностического блока механизмов регулярного мониторинга офлайн- и онлайн-деятельности 
студентов, формирования данных учебной аналитики, раннего прогнозирования и педагогических сцена-
риев содействия и помощи студентам высокого, среднего и низкого риска академической неуспешности. 
Реализация предложенной модели позволяет влиять на повышение результативности обучения посредством 
своевременного педагогического содействия, что подтверждено статистическими методами в процессе 
опытно-экспериментальной работы. 

Ключевые слова: методическая модель, персонифицированный образовательный процесс, раннее прогнози-
рование образовательных результатов
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The digital transformation of the higher education system opens up new opportunities for the development 
and use of digital technologies to take into account the needs, abilities and capabilities of students. Under these 
conditions, new approaches and models for organizing the educational process are intensifying, one of which is the 
actively developing personalized learning. The paper presents a methodological model of its construction, which 
holistically represents this process, organized in a developed electronic environment on the basis of predicting the 
academic success of students through the functional relationships of its components, which in this study include: 
target, conceptual, content-technological and effective -prognostic blocks. The proposed multi-level structure 
allows us to consider it as an open, dynamically developing and changeable system, an integral element of which is 
feedback, which allows us to adjust its goals and component blocks. A special feature is the inclusion in the results-
prognostic block of mechanisms for regular monitoring of offline and online activities of students, the generation of 
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Keywords: methodological model, personalized educational process, early prediction of educational results

The research was carried out at the expense of a grant in the form of a subsidy for the implementation 
of the strategic academic leadership program “Priority 2030”.

Современный тренд на цифровую транс-
формацию системы высшего образования 
открывает новые возможности развития 
и перспективы использования потенциала 
цифровых технологий для учета потреб-

ностей, способностей и возможностей сту-
дентов. В этих условиях интенсифициру-
ются новые подходы и модели организации 
образовательного процесса, одним из ко-
торых выступает активно развивающееся 
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персонифицированное обучение, которому 
посвящены работы таких зарубежных и от-
ечественных исследователей, как Д. Хэтти, 
С. Хан, Д. Равич, Г. Бэнгсен, В.Т. Балтаева, 
Е.А. Бессонова, Е.В. Болычева, М.Б. Есау-
лова, И.С. Казаков, Ш.М. Каланова, В.М. Ки-
селев, М.С. Клевцова, С.В. Кондратенко, 
А.В. Литвинова и др.

Анализ понятийно-терминологическо-
го поля исследования позволяет констати-
ровать необходимость создания методиче-
ской модели, которая отражает построение 
целостной системы персонифицированно-
го образовательного процесса через функ-
циональные связи ее блоков в условиях 
гибкой интеграции онлайн- и офлайн-фор-
матов. ЕЕ реализация позволит повысить 
результативность обучения на основе 
раннего прогнозирования академической 
успешности студентов и оказания им сво-
евременного педагогического содействия 
и помощи [1]. Отметим, что в педагогиче-
ской науке и практике существуют много-
численные исследования, посвященные 
методическим моделям построения образо-
вательного процесса, при этом их отличия 
состоят в целях, структуре и содержании, 
различных механизмах взаимодействия 
и коммуникации, способах формирования, 
фиксации результатов, закрепления знаний 
и практических навыков студентов [2, 3]. 
Но, несмотря на их многообразие, можно 
констатировать, что в педагогической на-
уке построение персонифицированного 
обучения на основе раннего прогнозиро-
вания результатов предметного обучения в  
вузе в условиях электронной среды в на-
стоящее время являются недостаточно ме-
тодически проработанным, что и обусло-
вило цель данного исследования.

Материалы и методы исследования
Основные методы исследования: ме-

тоды анализа и обобщения отечественных 
и зарубежных материалов научно-педаго-
гических исследований, нормативно-право-
вой базы, опыта разработки методического 
обеспечения прогнозирования успешности 
обучения, анализ существующего и соб-
ственного педагогического опыта. 

Апробация разработанной методиче-
ской модели производилась в Институте 
космических и информационных техноло-
гий ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет». В экспериментальную груп-
пу были включены 105 бакалавров, а в кон-
трольную группу – 104 бакалавра инфор-
мационно-технологических направлений 
подготовки. Достоверность результатов 
эксперимента оценивалась с применением 

статистического анализа данных. Для про-
верки нормальности распределения полу-
ченных в рамках эксперимента данных при-
менялись критериальные метрики Н.А. Пло-
хинского и Е.И. Пустыльника, а однород-
ность проверялась критерием Левене. 
Обработка результатов и оценка результа-
тивности внедрения в учебный процесс 
разработанной модели осуществлялись 
с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представленная в работе авторская мо-
дель целостно представляет процесс по-
строения персонифицированного обучения 
в электронной среде через функциональные 
взаимосвязи между входящими в нее вза-
имообусловленными блоками, к которым 
отнесены: целевой, концептуальный, со-
держательно-технологический и результа-
тивно-прогностический. Ее структура была 
определена на основе существующих под-
ходов к проектированию методических мо-
делей и систем, представленных в работах 
Т.А. Бороненко, В.В. Краевского, С.И. Оси-
повой, А.М. Пышкало [4–7]. Используемое 
представление позволяет рассматривать ее 
как целостную, открытую, динамично раз-
вивающуюся и доступную к изменениям 
систему, неотъемлемым элементом которой 
выступает обратная связь, которая на ос-
нове полученных результатов обеспечива-
ет корректировку составляющих целевого, 
концептуального и содержательно-техноло-
гического блоков (рис. 1). 

В исследовании под персонифициро-
ванным обучением понимается «личностно-
ориентированный образовательный процесс, 
обеспечивающий постоянный контроль 
текущих изменений у обучающихся и на-
правленный на максимальное усвоение зна-
ний, высокоуровневое формирование ком-
петенций и развитие личности на основе 
ее стремления к самоактуализации и само-
развитию в условиях ЭИОС вуза» [8]. Важ-
но заметить, что раннее прогнозирование 
должно осуществляться на таком этапе, 
когда еще есть достаточный запас времени 
на оказание своевременного педагогическо-
го содействия и исправление учебной ситу-
ации у студентов [9].

Целевой блок включает федеральные 
нормативно-правовые документы, образо-
вательные и профессиональные стандарты, 
а также социальные требования, на основе 
которых определяются основные компонен-
ты концептуального блока. Наряду с требова-
ниями профессиональных стандартов важно 
включить учет потребностей рынка труда.
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Рис. 1. Методическая модель персонифицированного образовательного процесса в вузе 
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Цель выступает главенствующим ком-
понентом данного блока и задает компо-
ненты подчиненных ему блоков, а именно 
содержание обучения и его результаты, спо-
собы мониторинга и оценивания, а также 
используемые цифровые технологии. В ис-
следовании целью выступает построение 
персонифицированного образовательного 
процесса на основе раннего прогнозирова-
ния в условиях ЭИОС вуза, который реали-
зуется через остальные блоки методической 
модели обучения исходя из формируе-
мых результатов.

Концептуальный блок раскрывает при-
меняемые методологические подходы, вы-
деленные в исследовании принципы ор-
ганизации ЭИОС, критерии и функции 
управления персонифицированным образо-
вательным процессом, которые определяют 
его реализацию в условиях взаимодействия 
всех участников, необходимость формиро-
вания данных учебной аналитики и про-
гнозирования на их основе успешности об-
учения, что обеспечивает повышение его 
результативности в условиях ЭИОС за счет 
реализации мер педагогического содей-
ствия и помощи студентам.

Определяя методологические подходы, 
автор считает необходимым включить в их 
состав взаимосвязанные и взаимодополняю-
щие друг друга подходы: системный, компе-
тентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный, средовый и акмеологиче-
ский. Системный подход позволяет целостно 
рассматривать построение персонифициро-
ванного образовательного процесса, в кото-
ром прогнозирование успешности обучения 
представляет его подсистему. Компетент-
ностный – предназначен для определения 
целей и компетенций предметного обучения 
в условиях персонификации, их индикато-
ров и дескрипторов. Личностно-ориенти-
рованный – учитывать индивидуальные ха-
рактеристики обучающихся и рассматривать 
студента как субъекта образовательного про-
цесса. Деятельностный – направлен на актив-
ное применение практико-ориентированных 
подходов и методик в условиях интеграции 
онлайн- и офлайн-форматов. Средовый – об-
условливает возможность персонального 
развития, стимулирования навыков самоор-
ганизации, активности и вовлеченности об-
учающихся в условиях электронной среды. 
Самореализацию и самосовершенствование 
личности в процессе обучения предполагает 
акмеологический подход.

К критериям построения персонифици-
рованного образовательного процесса были 
отнесены: цифровизации (наличия развитой 
ЭИОС вуза и механизмов фиксации цифро-
вого следа обучающихся); образовательной 

коммуникации (направленности на органи-
зацию продуктивного взаимодействия сту-
дентов и педагога); нелинейности (наличия 
междисциплинарных связей и интегрирова-
ния предметных областей); событийности 
(ориентированности на совместную пар-
тнерскую деятельность педагогов и обуча-
ющихся) [10].

 Анализ научно-педагогической и учеб-
но-методической литературы позволил 
автору выделить информационно-анали-
тическую, мотивационно-целевую, планово-
прогностическую, организационно-испол-
нительскую, контрольно-диагностическую, 
регулятивно-коррекционную и мобилизаци-
онную функции управления персонифици-
рованным обучением [11, 12]. Перечислен-
ные функции взаимодополняют друг друга, 
а их комплексное применение позволит до-
стичь поставленных целей.

Значимую роль в построении персони-
фицированного обучения по дисциплине 
приобретает ЭИОС вуза, к принципам по-
строения которой были отнесены откры-
тость, многокомпонентность, ресурсная 
избыточность, интегративность, динамич-
ность и интерактивность, распределен-
ность и универсальность, доступность и ва-
риативность, адаптивность и регулярный 
мониторинг. Развитую электронную среду 
характеризует комплексная реализация вы-
деленных принципов, системно организо-
ванных и взаимосвязанных между собой.

Содержательно-технологический блок 
включает в себя формы, методы и средства 
обучения, которые учитываются при проек-
тировании результативно-прогностического 
блока, а также оцениваемые элементы ЭИОС, 
например, такие как лекции-тренажеры, учеб-
ные задания, тестовые задания, форумы раз-
личного назначения, опросы, глоссарии и др. 

В исследовании основными формами 
обучения выступают: интеграция онлайн- 
и офлайн-форматов, смешанная, гибридная 
и дистанционная модели. Разрабатываемая 
методическая модель предполагает гибкое 
переключение между ними в зависимости 
от целей и потребностей студентов. В ка-
честве основных методов в исследовании 
выделены: индивидуальная и командная 
работа, метод проектов, активные и инте-
рактивные методы, геймификация, метод 
опережающего и проблемного обучения 
[2]. К средствам персонифицированного 
образовательного процесса на основе ре-
зультатов раннего прогнозирования в усло-
виях ЭИОС вуза автор видит возможным 
отнести следующие компоненты: электрон-
ные обучающие курсы (ЭОК), адаптивные 
ЭОК, массовые открытые онлайн-курсы 
и электронные журналы дисциплин. Таким 
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образом, можно констатировать, что содер-
жательно-технологический блок определя-
ет образовательный процесс по дисциплине 
в условиях персонификации с учетом раз-
личных форм его организации.

Результативно-прогностический блок 
предназначен для оценки сформированно-
сти результатов учебного процесса по дисци-
плине и включает в себя регулярный мони-
торинг аудиторной и онлайн-деятельности 
студентов в ЭИОС, формирование данных 
учебной аналитики, прогнозирование на их 
основе успешности обучения и механиз-
мы педагогического содействия и помощи 
студентам. Контроль деятельности обуча-
ющихся подразумевает под собой монито-
ринг активности студентов в ЭОК, текущей 
успеваемости студентов и посещаемости 
учебных занятий. Результаты мониторин-
га регулярно экспортируются в хранилище 
данных учебной аналитики для последу-
ющего прогнозирования академической 
успешности студентов по дисциплинам.

В работе использована модель раннего 
прогнозирования успешности предметного 
обучения, разработанная на основе марков-
ских процессов, подробное описание кото-
рой представлено в работе М.В. Носкова, 
Ю.В. Вайнштейн, М.В Сомовой и И.М. Фе-
дотовой [13]. Прогностическая модель осу-
ществляет еженедельный расчет вероят-
ностей результатов сдачи дисциплин 
через систему дифференциальных уравне-
ний Колмогорова, конкретизированных с  
применением предложенной автором функ-
ции персонификации. Ее расчет производит-
ся на основе данных текущей успеваемости, 
посещаемости и эффективных входов в ЭОК 
по дисциплине, характеризующих образова-
тельное поведение студентов [9]. Под эффек-
тивными входами понимаются результатив-
ные действия в ЭОК, то есть те обращения 
студентов к элементам электронного курса, 
которые завершаются оценкой. 

Результаты прогнозирования еженедель-
но транслируются руководству вуза, препо-
давателю, обучающемуся и его родителю. 
Визуализация полученных данных форми-
рует различные виды коммуникации между  

участниками персонифицированного об-
разовательного процесса, которые пред-
ставляют собой механизмы педагогического 
содействия и помощи с учетом процессов 
и взаимоотношений, возникающих между 
ними [9] и включают: взаимодействие, управ-
ляющее содействие и помощь, консультации, 
педагогическое сопровождение, воспитатель-
ное воздействие и поддержка (рис. 2).

С точки зрения построения персони-
фицированного образовательного процес-
са на основе результатов прогнозирования 
успешности предметного обучения про-
дуктивная коммуникация между его участ-
никами позволяет влиять на повышение 
успеваемости, дисциплинированности и во-
влеченности студента в учебный процесс 
по дисциплине. При этом она может осу-
ществляться непрерывно как на всем его 
протяжении, так и на любом этапе между: 

− руководством вуза и преподавателями 
происходит взаимодействие, направленное 
на выявление причин академической неу-
спеваемости студентов по дисциплине, оно 
может быть как групповым (рабочая встре-
ча, семинар, собрание), так и личным (диа-
лог, беседа, обсуждение) с целью сотрудни-
чества в вопросе определения механизмов 
и методов повышения результативности;

− руководством вуза и обучающимся 
устанавливается управляющее содействие 
и помощь, направленные на оказание все-
стороннего содействия и помощи в вопросе 
организации результативного образователь-
ного процесса, данный вид коммуникации 
носит адресный характер;

− руководством вуза и родителями сту-
дента. Администрация института или вуза 
проводят консультации родителям студен-
тов по вопросам их успеваемости, а так-
же другим вопросам, связанным с обучени-
ем в вузе;

− преподавателем и обучающимся. Пре-
подаватель организует педагогическое со-
провождение студента в процессе обучения 
с целью повышения результативности. 

− обучающимся и родителем устанав-
ливается взаимодействие с целью оказания 
воспитательного воздействия и поддержки.

Рис. 2. Виды коммуникации
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В процессе обозначенных видов комму-
никации применяются различные механиз-
мы педагогического содействия и помощи, 
основанные на реализации педагогических 
сценариев для обучающихся, отнесенных 
по результатам работы прогностической мо-
дели к группам высокого, среднего или низ-
кого риска академической неуспешности. 
Такие сценарии включают в себя после-
довательность действий, осуществляемых 
участниками образовательного процесса, 
в  зависимости от их роли и реализуемого 
вида коммуникации.  

Заключение
Методическая модель персонифициро-

ванного образовательного процесса на  ос-
нове прогнозирования успешности пред-
метного обучения, представленная сово-
купностью целевого, концептуального, 
содержательно-технологического, резуль-
тативно-прогностического блоков, обеспе-
чивает его построение в условиях развитой 
электронной информационно-образова-
тельной среды вуза. Реализация предло-
женной модели позволяет влиять на повы-
шение результативности обучения студен-
тов посредством своевременного педагоги-
ческого содействия и помощи.
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