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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ — МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ» 

В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В настоящей статье проведен сравнительный анализ дефиниций «индивидуальный образова-
тельный маршрут» и «индивидуальная образовательная траектория», рассмотрены механизмы 
индивидуализации обучения, применяющиеся для обеспечения социализации и учебной успешности 
каждого ребенка. Авторами отмечено, что индивидуализация образования формирует «пакет» 
весьма существенных требований к характеристикам инфраструктуры, комплексному обновле-
нию технологического и содержательного контента образовательной политики. С учетом прак-
тического опыта Т. И. им. А. П. Чехова (филиала РГЭУ РИНХ) раскрыт потенциал образова-
тельной и научно-исследовательской политики как ресурс достижения качественно новых  
эффектов в контексте импульсирования процессов консолидации педагогического сообщества.
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POSSIBILITIES OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTES FOR STUDENTS

The article compares definitions of the terms “individual educational route” and “individual educa-
tional trajectory” and considers mechanisms of learning individualisation used to ensure socialisation 
and educational success of each student. The study shows that individualisation of education forms  
a “package” of very significant demands for infrastructure and a comprehensive update of technologies 
and content of educational policy. The practical experience of Anton Chekhov Taganrog State Institute 
(branch of Rostov State Economic University) reveals potential of educational and research policy  
as a resource for achieving qualitatively new effects that can stimulate consolidation of the pedagogical 
community.
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В современном мире образование рассма-
тривается в качестве важнейшего фактора 
формирования человеческого капитала,  
а задача эффективного развития интеллек-
туальных и творческих способностей под-
растающего поколения становится приори-
тетной. Указами Президента декларируется 
ряд целевых показателей развития отрасли 

образования, в частности, таких, как «фор-
мирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи, основанной  
на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех обучаю-
щихся» [9]. Социальный заказ общества  

https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2022-205-149-157
https://www.elibrary.ru/wcmuwi


150

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

и государства отражен в системно-деятель-
ностном подходе, ориентированном на раз-
витие личности обучающегося и акцентиру-
ющим внимание на индивидуализации 
образовательной среды, её вариативности  
и гибкости. Обучение должно учитывать 
склонности и потребности каждого ребенка, 
адаптируясь и обновляясь вместе с быстро 
развивающимся и изменяющимся миром. 
Современный ученик должен получить  
не просто набор фундаментальных знаний, 
а достигнуть образовательных результатов, 
декларируемых в рамках содержательного 
ядра актуальных ФГОС, овладеть ключевы-
ми «компетенциями 21 века». Вызовы и угро-
зы современного общества требуют целост-
ного развития и внимания к личности, 
становясь центральным аксиологическим 
компонентом современной образовательной 
среды, манифестируют необходимость уче-
та принципов субъектности в образователь-
ной деятельности. Таким образом, развитие 
личности и поддержка индивидуальности 
школьника становится одним из приоритет-
ных направлений развития современного 
образования. Эффективное решение такой 
многоаспектной палитры задач, на наш 
взгляд, возможно благодаря обновлению  
архитектуры индивидуальных образователь-
ных траекторий обучения школьников. 

Проблематике индивидуализации образо-
вания и дифференциации обучения посвя-
щено множество научных исследований  
и экспериментов, статей и книг, однако при 
анализе понятийного поля исследования мно-
гие авторы указывают на ошибочное отож-
дествление терминов «индивидуальный об-
разовательный маршрут» и «индивидуальная 
образовательная траектория».  

Индивидуальный образовательный марш-
рут (ИОМ) трактуется как «целенаправленно 
проектируемая дифференцированная обра-
зовательная программа, обеспечивающая 
обучающемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной 
программы при осуществлении преподава-
телями педагогической поддержки его само-

определения и самореализации» [4], таким 
образом, ИОМ способствует изучению  
образовательной программы, индивидуали-
зируя последовательность освоения компо-
нентов (табл. 1). В свою очередь, индивиду-
альная образовательная траектория (ИОТ) 
отличается целостностью и комплексностью, 
образуя собой масштабную «образователь-
ную программу», особенностью которой 
является позиция обучающегося, выступа-
ющего в роли субъекта выбора, разработки 
и реализации образовательного стандарта. 
Также существенным образом трансформи-
руется роль учителя, который должен ори-
ентироваться прежде всего на осуществление 
педагогической поддержки в самоопределе-
нии и самореализации обучающегося. Отме-
тим, что именно ИОТ является инструментом 
индивидуального сопровождения и предпо-
лагает не только изучение обязательных 
предметов, но и выстраивание комплекса 
дополнительного образования (элективных 
курсов), внеурочной деятельности, в том 
числе дополнительного образования и даже 
свободной работы. Подобное (своего рода 
параллельное) построение предполагает со-
здание уникальной модели педагогического 
процесса, при которой у обучающегося будет 
формироваться субъектное отношение к соб-
ственной деятельности, формирующее ресурс 
развития инициативной, саморегулируемой 
и саморазвивающейся личности. А. В. Ху-
торской и Н. Н. Суртаева также отмечают 
достоинства развития «продуктивной само-
стоятельности» обучающегося, рассматривая 
ИОТ как «персональный путь реализации 
личностного потенциала каждого ученика  
в образовании», а также как «определенную 
последовательность элементов учебной де-
ятельности каждого обучающегося по реа-
лизации собственных образовательных целей, 
соответствующую индивидуальным способ-
ностям, возможностям, мотивации, интере-
сам». С. А. Вдовина, Г. А. Климов, В. С. Мер-
лин отмечают, что роль педагога в подобном 
взаимодействии также трансформируется, 
дополняясь функциями координатора,  
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организующего и направляющего индиви-
дуальное развитие обучающегося, что в це-
лом рассматривается как проявление опре-
деленного «стиля» учебной деятельности, 
что, на наш взгляд, весьма созвучно кон-
структам «новой дидактики» образования. 

В рамках ФЗ №273 «Об образовании  
в РФ» индивидуализация образования явля-
ется одним из основных принципов государ-
ственной политики и правового регулирова-
ния отношений в сфере образования, 
обеспечивая адаптивность системы образо-
вания к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам чело-
века, а «обучение по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами» [10] рас-
сматривается в качестве одного из основных 
прав обучающихся. Таким образом, при об-
учении по ИУП освоение образовательной 
программы строится на основе индивидуа-
лизации ее содержания с учетом образова-
тельных потребностей конкретного обучаю-
щегося. Право на обучение по ИУП может 
быть предоставлено «независимо от причин 
возникновения потребности в индивидуаль-
ном обучении» [6], следовательно, он может 
применяться как для одаренных обучающихся, 

Таблица № 1 
Сравнительная таблица содержания понятий категорий индивидуализации обучения

Категория Сущность понятия Направление деятельности

Индивидуальный учебный план 
(ИУП)

Совокупность учебных 
предметов и элективных курсов 
(как базового, так  
и углубленного уровней), 
выбранных обучающимися  
на основе профессиональных 
перспектив и собственных 
образовательных потребностей 

Конструирование  
(выбор предметов)

Индивидуальная 
образовательная программа 
(ИОП)

Документ, содержащий 
совокупность разделов 
образовательной программы, 
форм и способов её освоения

Проектирование программы 
образовательной деятельности

Индивидуальный 
образовательный маршрут 
(ИОМ) 

Определенная 
последовательность освоения 
компонентов содержания 
образования, подобранная  
для конкретного ученика

Дифференцирование темпа,  
а также последовательности 
обучения

Индивидуальная 
образовательная траектория 
(ИОТ)

Персональный комплекс  
индивидуального 
сопровождения (обязательных 
предметов, дополнительного 
образования (элективных 
курсов), внеурочной 
деятельности и свободной 
работы) для реализации 
личностного потенциала 

Прогнозирование и рефлексия 
образовательных результатов, 
корректировка деятельности
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желающих ускорить программу обучения, 
так и для лиц, имеющих академическую 
задолженность, предусматривая меры ком-
пенсирующего воздействия. К сожалению, 
обучение по ИУП не получило широкого 
распространения в практике школ и преиму-
щественно реализуется для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья при  
наличии препятствий для освоения базовой 
программы в условиях классного коллекти-
ва, предусматривая лишь усвоение  
необходимых знаний для прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации, что в зна-
чительной степени минимизирует возмож-
ности расширения «пространств»  
ее реализации, в целом делает такую модель 
«дезадаптивной», оставляющей «за рамками» 
эмоциональную сферу, минимизируя условия 
обеспечения  личностного роста обучающе-
гося.

Отметим, что в настоящее время возрас-
тает внимание общества и государства  
к использованию актуальных инструментов 
обучения при помощи ИОП; так, в рамках 
проведения Десятилетия детства были раз-
работаны методические материалы по «обе-
спечению возможности освоения образова-
тельных программ обучающимися  
5–11 классов по индивидуальному учебному 
плану» [6], которые рассматривают порядок 
перевода на обучение по ИУП, разработки, 
содержания ИУП, текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной и итоговой атте-
стации и др. В рамках реализации ИУП су-
ществует «возможность использовать 
различные формы организации учебных 
занятий и промежуточной аттестации» [6]  
в соответствии с методическими системами 
и образовательными технологиями, исполь-
зуемыми образовательной организацией,  
а также «предоставление дистанционного 
освоения части программы, а также возмож-
ность изучения не включенных в перечень 
по учебному плану учебных предметов  
и элективных курсов» [6]. Считаем важным 
отметить, что ИУП предполагает возмож-
ность отведения определенного учебного 

времени на консультирование с тьютором, 
психологом, учителем и руководителем об-
разовательной организации для педагогиче-
ского сопровождения конструирования са-
моопределения обучающегося.

В рамках исследования мнений и оценок 
учителей и родителей экосистемных харак-
теристик российских школ [2]; так, в качестве 
основных аспектов «портфеля» дефицитов 
авторы обращают внимание на недостаток 
«современных учебных пространств  
и средств (многофункциональные, мобильные 
кабинеты для индивидуальной и групповой 
работы, библиотеки, актовые залы, оснащен-
ные современным, в том числе цифровым, 
оборудованием), которые предназначены для 
индивидуализации образовательных траек-
торий», а также отмечают актуализацию за-
проса на усиление «мобильности и гибкости 
школьной экосистемы», способной решать 
задачи индивидуализации образовательных 
маршрутов школьников.

Другим дефицитом, отмеченным в иссле-
довании МЭО, служит низкая образователь-
ная мобильность внутри учебного здания  
и за его пределами «…школьное здание про-
должает оставаться центральным элементом 
образовательного пространства. Выход учеб-
ного процесса за его пределы — редкое со-
бытие. Образовательная мобильность внутри 
школьного здания также достаточно невы-
сока… при оценке частоты использования 
нетрадиционных учебных пространств … 
выбирают вариант ответа “Никогда”, а “уро-
ки в научных лабораториях вузов и на про-
изводстве пока являются редкостью. При 
этом фактически не наблюдается различий 
в ответах учителей и родителей школьников 
из городских и сельских школ. Не выделя-
ются в этом процессе и школы, реализующие 
углубленные общеобразовательные програм-
мы (гимназии и лицеи)”» [2].

Полагаем в этой связи, что отбор содер-
жания образования для овладения востребо-
ванными компетенциями и личностными 
характеристиками станет средством повы-
шения гибкости, адаптивности и субъектно-
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сти образовательного процесса, увеличения 
эффективности образовательной практики 
за счет гибкого модульного и индивидуали-
зированного построения образовательных 
программ. 

Усиленное развитие технической среды 
образования, автоматизация интеллектуаль-
ных операций, динамика развития средств 
электронного обучения и оценки образова-
тельных результатов будут способствовать 
проектированию и развитию новых образо-
вательных программ, в том числе в сетевых, 
электронных и дистанционных формах  
с возможностью интеграции образовательных 
результатов освоения дополнительных мо-
дулей и программ различной направленности. 

Государство, социальные группы, бизнес 
и информационное поле, в котором мы все 
находимся, предъявляют принципиально 
новые требования к обучению, вызванные 
технологическим развитием, политико- 
экономическими и социальными трансфор-
мациями. В послании Федеральному Собра-
нию В. В. Путин чётко определил ориентиры 
дальнейшего развития образования: «Рас-
считываю, что наши компании, деловые со-
общества будут активно присоединяться  
к проектам, таким как “Билет в будущее”, 
благодаря которому школьники, начиная  
с шестого класса, смогут не только пройти 
профориентацию, но и получить практику 
на предприятиях, в научных центрах, на дру-
гих площадках» [7]. 

В соответствии с ключевыми целями раз-
вития исследуемой области направление 
поиска, связанного с изучением условий  
и механизмов конструирования социального 
партнерства в образовательной сфере, пред-
ставляется нам довольно перспективным 
«сюжетом», способным качественно изме-
нить образовательную среду за счет объеди-
нения (в организационно-методическом из-
мерении вопроса) материальных ресурсов  
и инфраструктуры различных организаций, 
а также их кадрового и научного потенциалов. 
Таким образом, при выстраивании комплекс-
ной экосистемы партнерства образовательных 

организаций в муниципальном масштабе нам 
представляется возможным интегрировать 
образовательный потенциал в качественно 
новое единое инновационное пространство 
образовательных возможностей. Рассматри-
вая процессы построения актуальных моде-
лей сотрудничества, исследователи (С. А. Гон-
чаров, К. В. Преображенская, Ю. Л. Проект) 
отмечают особую значимость общественно-
го и научного сопровождения подобных «ур-
банистических проектов путем создания 
групп и сообществ, которые, представляя 
общие интересы государства и общества, 
будут служить своеобразным буфером (со-
циальными брокерами) в построении про-
странства открытых коммуникаций» [2]; 
авторы убеждены, что именно «образова-
тельные институты могут и должны стать 
площадками диалога власти и горожан, имен-
но в них сосредоточен один из важных ре-
сурсов стратегического развития регионов  
и территорий — экспертное и научно- 
образовательное сообщество» [2]. Вместе  
с тем, исследователи отмечают, что «страте-
гии и программы развития регионов и уч-
реждений федерального значения формули-
руются на позициях сильных, исторически 
сложившихся социальных институций, они 
несут на себе отпечаток автономности и за-
крытости, что присуще формально-иерархи-
ческим социальным образованиям» [2], сле-
довательно,  при построении инновационных 
моделей сотрудничества возникает задача 
«преодоления инертности, присущей фор-
мальным институтам через привлечение  
новых агентов и повышения качества вну-
тренних коммуникаций» [2]. Социальное 
партнерство образовательных организаций 
различного уровня, формирующее целостные 
образовательные экосистемы, должно прежде 
всего обеспечивать их открытость, гибкость 
и масштабируемость для обеспечения ком-
плексной среды для воспитания, обучения  
и развития каждого обучающегося. 

Попытки решения широкой «палитры» 
позиционируемых задач предпринимаются 
педагогической урбанисткой urban studies 
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(условновное направление, находящееся  
«на стыке» традиционной педагогии и науки  
о функционировании городской инфраструк-
туры, появившееся в начале ХХ века и ак-
тивно развивающееся сегодня). 

Ландшафт нового образования предпола-
гает развитие индивидуальных образователь-
ных траекторий через использование всех 
городских образовательных возможностей 
для иммерсивного обучения. Однако в со-
временных условиях не выстроены систем-
ные конструктивные отношения между 
управлениями, отделами, отраслями и орга-
низациями образования, отмечается недоста-
ток адаптивных, практико-ориентированных 
механизмов сотрудничества, которые обе-
спечивали бы углубление преемственности, 
оптимизировали единство форм и содержания 
образования, а также определяли основные 
направления развития в едином образова-
тельном пространстве муниципалитета.  
Наиболее перспективными институциональ-
ными моделями для практической реализации 
подобных образовательных инициатив,  
на наш взгляд, выступают комплексные об-
разовательные кластеры, предусматриваю-
щие создание особой образовательной среды,  
в которой станет возможным аккумулировать 
значительный потенциал для эффективного 
развития интеллектуальных и творческих 
способностей подрастающего поколения. 
Уже сегодня нам необходимо не только на-
личие отдельных образовательных органи-
заций, но и проведение комплексных анали-
тических изысканий для теоретической  
и методической разработки и проектирования 
индивидуализированных учебных продуктов, 
гибко «синхронизируемых» с каждым субъ-
ектом и организацией. Необходимость раз-
работки и внедрения подобных многоуров-
невых образовательных систем предъявляет 
и новые требования к разработке инноваци-
онных гуманитарных и педагогических тех-
нологий. Такая работа, на наш взгляд, тре-
бует активного участия всех стейкхолдеров, 
при этом важным актором построения пози-
ционируемой архитектуры интеграции  

ресурсной базы субъектов партнерства це-
лесообразно рассматривать педагогический 
вуз, имеющий очевидные кадровые возмож-
ности для создания условий по диссеминации 
передового педагогического опыта и разра-
ботке новых системно-организационных 
подходов к конструированию образователь-
ного пространства. 

Именно эти смысловые ориентиры входят 
в «ядро» коллективной рефлексии команды 
Таганрогского (педагогического) института 
имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 
который взаимодействует практически  
со всеми средними общеобразовательными 
школами, а также педагогическими коллед-
жами региона. На площадках этих образова-
тельных организаций преподаватели вуза 
занимаются вопросами ранней профориен-
тации, выступают с тематическими лекция-
ми, проводят олимпиады, мастер-классы, 
деловые и психологические тренинги/игры, 
оптимизируют возможности участия педа-
гогических работников в совместной с уче-
ными института коллективной рефлексии 
над актуальным полем задач в рамках обе-
спечения «точек роста» муниципальных  
и региональной систем образования.  
Год за годом расширяются партнерские свя-
зи вуза с ГБОУ РО «Таганрогский педагоги-
ческий лицей-интернат»; в рамках реализа-
ции Сетевого партнерства «Лицей-вуз» 
осуществляется взаимодействие образова-
тельных организаций разного уровня, что 
способствует профилизации образовательной 
деятельности, расширению возможностей 
для становления индивидуальных образова-
тельных траекторий, усилению феномена 
осознанности выбора педагогической про-
фессии обучающимися, а также эффектив-
ному обмену педагогическими практиками, 
интеграции кадровых возможностей на ос-
нове платформы экосистемного взаимодей-
ствия. Следует отметить, что ряд совместных 
с образовательными организациями меро-
приятий (научных, научно-практических, 
творческих, таких как всероссийская конфе-
ренция для дошкольников «Семейная наука», 
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всероссийская конференция для обучающих-
ся 5–9 классов «Юный исследователь», все-
российский конкурс «Волшебство своими 
руками» и др.), а также разработка парци-
альных программ для ДОО, программ внеу-
рочной деятельности, подготовка учебных 
пособий, методических рекомендаций; уча-
стие в жюри конкурсов, турниров, осущест-
вление многоаспектной диагностики и др. 
способствует как профессиональному раз-
витию педагогов, так и формированию еди-
ной, базирующейся на принципах обеспече-
ния преемственности, образовательной 
среды. «Кроме того, активно осуществляют 
деятельность базовые кафедры и научно- 
просветительские центры: кафедра педаго-
гики и социокультурного развития личности — 
МДЦ «Артек»; кафедра истории — ФГБУН 
Институт социально-экономических и гума-
нитарных исследований Южного научного 
центра РАН; Научно-просветительский центр 
изучения русской литературы имени А. П. Че-
хова («Чеховский центр»); Центр устной 
истории и др. Работа лабораторий, центров, 
базовых кафедр нашего института направ-
лена на решение актуальных научно- 
исследовательских проблем в сфере образо-
вания» [1]. Особым направлением работы 
является научная деятельность. Так, на базе 
действующих научных лабораторий 
«STEAM-образование», «Детство. Одарен-
ность. Развитие» планируется создание Цен-
тра развития детской одаренности и деятель-
ности творческих профилей (изобразительное 
искусство, хоровое пение), в функциональном 
поле деятельности которого планируется 
предусмотреть расширение взаимодействия 
с образовательными учреждениями и учреж-
дениями дополнительного образования  
по вопросам теоретического изучения и прак-
тической реализации (проведение детских 
научных и творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок и пр.) моделей методического  
и психолого-педагогического сопровождения 
детского творчества и одаренности. 

Еще К. Д. Ушинский писал о необходи-
мости постоянного профессионального  

развития и совершенствования педагогиче-
ского коллектива школ, создании ассоциаций 
педагогической общественности как основ-
ном пути повышения качества учебной  
деятельности. Принимая на себя роль  
своего рода «локомотива» описываемого 
взаимодействия, Таганрогский институт  
им. А. П. Чехова способствует формированию 
единого профессионально-педагогического 
пространства, объединяя педагогическое 
сообщество городского муниципалитета  
и прилегающих к нему территорий, а также 
становится своеобразным «транслятором» 
продуктивного опыта инновационной обра-
зовательной деятельности. Процесс профес-
сионального развития педагога, созвучный 
целям модернизации образовательной поли-
тики в стране, становится инструментом 
гибкой, ориентированной на социальные 
потребности, проактивной профессиональной 
подготовки педагогов.

Опираясь на описанные в настоящей ста-
тье тенденции индивидуализации образова-
ния, а также конструирования ориентиров 
расширения экосистемы партнерства в рам-
ках функционирования образовательных 
организаций различного уровня, импульси-
рующего консолидацию научных разработок, 
интенсификацию подготовки педагогов,  
в том числе в контексте усиления цифрови-
зации образования, резюмируем актуальность 
решения задач развития сотрудничества, ко-
операции и партнерства различных органи-
заций, обеспечивающего повышение степе-
ни вовлеченности в процессы построения 
полифункциональных образовательных  
экосистем различных участников образова-
тельной деятельности. Подобный формат  
взаимодействия акторов образовательных 
микросистем, на наш взгляд, станет основой 
оптимизации возможностей осуществления 
востребованных реальными потребностями 
развития и обогащения образовательной по-
литики в интересах общества и государства 
«сюжетов» повышения качества формиро-
вания человеческого капитала страны.
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