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Переход человечества к ин-
формационному обществу, основан-
ному на знаниях, обусловил необхо-
димость системных изменений в 
высшем образовании. В конце XX 
века отчетливо проявилась неадек-
ватность классической, традицион-
ной модели университета требова-
ниям экономики знаний, что вызва-
ло повсеместное реформирование 
университетов, поиск путей их 
трансформации в образовательные 
организации, ориентированные на 
международный рынок образования 
и технологических инноваций, стро-
ящие образовательный процесс на 

основе синергетического подхода, 
интеграции научно-исследователь-
ской и учебной деятельности. Со-
временный университет превраща-
ется в крупную компанию, деятель-
ность которой не сводится только к 
обучению студентов и к выполне-
нию научных исследований. Вос-
производство и развитие традици-
онно демократической университет-
ской культуры, усиление роли выс-
шего образования в развитии демо-
кратического общества, оказание 
влияния на повышение качества 
жизни и рост конкурентоспособно-
сти страны средствами образования 
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и науки — такой становится миссия 
университетов в обществе знаний. 

По мнению ученых и экономи-
стов (Дж. Бэлла, П. Дракера, В. А. 
Дресвянникова, В. Л. Иноземцева, 
Б. З. Мильнера, И. Нонака, М. По-
лани, Х. Такеучи, Э. Тоффера, 
Ю. Хабермаса и др.), основным кон-
курентным преимуществом любой 
организации XXI века становится 
освоение и использование концеп-
ции управления знаниями. Это ут-
верждение в полной мере можно от-
нести и к стратегическому менедж-
менту в вузе. Можно ли в современ-
ном университете управлять зна-
ниями и какие механизмы обеспечат 
осуществление этого процесса? 
Этот вопрос волнует сегодня все бо-
лее широкий круг исследователей.  

Анализ образовательного про-
цесса современного университета, 
проведенный с точки зрения кон-
цепции управления знаниями, дает 
основания утверждать, что в нем 
могут применяться различные меха-
низмы и процедуры процесса 
управления знаниями. На наш 
взгляд, одним из таких механизмов 
может быть проектирование инди-
видуального образовательного мар-
шрута студента. Обоснованию этого 
утверждения посвящена данная ста-
тья. 

Известно, что процесс управ-
ления знаниями должен идти одно-
временно по трем основным на-
правлениям: люди, процессы и тех-
нологии [7]. При этом направление 
«люди» предполагает установление 
контактов и взаимодействия между 
людьми, обладающими знаниями. 
Применительно к университету это 
преподаватели, сотрудники, работо-
датели, привлекаемые для препода-
вания, и, конечно, сами студенты. 
Направление «процессы» связано с 

разработкой процедур обмена зна-
ниями, механизмов мотивации и 
привлечения людей к участию в об-
мене знаниями. В качестве таких 
механизмов можно рассматривать 
основные образовательные про-
граммы, программы повышения 
квалификации профессорско-препо-
давательского состава, создание и 
использование возможностей обра-
зовательной среды вуза, организа-
цию образовательного процесса на 
основе современного научно- и 
учебно-методического обеспечения, 
научные исследования преподавате-
лей и студентов, мониторинг качест-
ва образования и, наконец, индиви-
дуальный образовательный маршрут 
студента. Третье направление ори-
ентировано на развитие технологи-
ческой инфраструктуры для сохра-
нения опыта и коммуникации (базы 
данных библиотек и электронные 
ресурсы, поддерживающие учебные 
курсы и дисциплины, внутренние 
сети и другие IT-решения в вузе, 
применение новейших образова-
тельных технологий в учебном про-
цессе). Сочетание этих трех направ-
лений предоставляет реальную воз-
можность строить личностную мо-
дель образования для каждого сту-
дента, когда в условиях предложе-
ния одних и тех же источников ин-
формации обучающийся будет 
учиться выбирать то, что ему нужно 
для решения конкретной задачи, т. е. 
«на смену парадигме передачи зна-
ний приходит парадигма дееспособ-
ности. На первый план выходят за-
дачи выявления и передачи совре-
менных способов организации мыс-
лительной работы человека, что, с 
нашей точки зрения, и есть совре-
менное содержание образования» 
[2]. Причем, надо отметить, что яв-
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ное «традиционное» знание, зафик-
сированное в образовательной про-
грамме как фундаментальное ядро 
содержания, соединившись с неяв-
ным личностным знанием препода-
вателя, переданным студенту в ус-
ловиях непосредственной коммуни-
кации, станет базисом для нового 
личностного знания студента. 
Именно такой подход повышает 
ценность личности, так как каждый 
становится носителем уникального 
знания и уникального опыта, по-
строенного с использованием этого 
знания. В таком случае именно раз-
витие человеческого потенциала бу-
дет важнейшим ресурсом и резуль-
татом при построении и реализации 
образовательной программы в инди-
видуально-ориентированном обра-
зовательном процессе. Это означает, 
что триада «люди—процессы—
технологии» может рассматриваться 
в качестве методологической осно-
вы проектирования индивидуального 
образовательного маршрута студента 
в образовательном процессе вуза. 

Представим один из подходов 
к проектированию индивидуально-
ориентированного образовательного 
маршрута студента. Начнем с пони-
мания индивидуально-ориентиро-
ванного образовательного процесса. 
Согласно Положению об индивиду-
ально-ориентированном образова-
тельном процессе в РГПУ им. 
А. И. Герцена [9], его реализация 
предусматривает:  

• предоставление студентам 
возможности осваивать профессио-
нальную образовательную програм-
му на основе выбора учебных кур-
сов, дисциплин группы Б и В, ва-
риативных модулей;  

• участие каждого студента в 
формировании своего индивидуаль-

ного учебного плана по годам обу-
чения;  

• возможность выбора студен-
том преподавателей части учебных 
курсов, дисциплин (это дисциплины 
группы С, однако в Герценовском 
университете пока не принят норма-
тивный документ, определяющий 
возможность для студента выбора 
преподавателя);  

• сопровождение студента в 
индивидуально-ориентированном 
образовательном процессе через 
введение института академических 
консультантов (см. Положение об 
академическом консультировании 
для организации индивидуально-
ориентированного образовательного 
процесса) [9].  

Однако для того, чтобы реали-
зовать индивидуально-ориентиро-
ванное обучение в образовательном 
процессе вуза общества знаний, не-
обходимо опираться на соблюдение 
следующих основных принципов: 

1. Использование в качестве 
методологической основы построе-
ния образовательного процесса в 
современном университете положе-
ний концепции управления знания-
ми. В случае проектирования инди-
видуального образовательного мар-
шрута — использование рассмот-
ренной выше триады «люди—
процессы—технологии». Эти же ме-
тодологические основания могут 
быть использованы при проектиро-
вании основных образовательных 
программ, программ учебных дис-
циплин и курсов [3, с. 73−78].  

2. Использование модульного 
подхода к построению содержания 
образовательного процесса в вузе. 
Этот подход распространяется на 
проектирование содержания учеб-
ных дисциплин и курсов, входящих 
в структуру основных образователь-
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ных программ подготовки бакалавра 
и магистра, в структуру учебного 
плана, а не только на расписание за-
нятий, что дает возможность ис-
пользовать механизмы управления 
знаниями, а они решают задачу 
инициации действия. Объясняется 
это тем, что знания адекватны 
внешним условиям и порождают 
действие в ответ на эти условия. 
Информация, не способствующая 
какому-либо действию, не является 
знанием, знание чаще всего сущест-
вует лишь в практическом аспекте 
[4]. Значит, в контексте управления 
знаниями любая теоретическая ин-
формация в процессе обучения под-
крепляется особого рода заданиями 
для самостоятельной работы (как в 
аудитории, так и вне её), которые 
ориентируют студента на конструи-
рование собственного личностного 
знания. Это задания на анализ ре-
зультатов исследований, на проек-
тирование и решение профессио-
нальных задач, рефлексию и т. п. 
Учебные модули в программах дис-
циплин, направленные на формиро-
вание социально-культурных и про-
фессиональных компетенций сту-
дента, завершаются соответствую-
щими диагностическими мероприя-
тиями. Введение индивидуально-
ориентированного учебного процес-
са предполагает некоторую степень 
свободы каждого студента в по-
строении своего образовательного 
маршрута (выбор последовательно-
сти изучения дисциплин группы В и 
набора дисциплин и курсов группы 
С), что невозможно без нелинейного 
расписания, установления опти-
мального сочетания аудиторной и 
внеаудиторной работы. При этом 
расписание занятий в вузе (по опыту 
филологического факультета Герце-
новского университета) содержит 

следующие блоки: теоретическое 
обучение (дни недели и часы прове-
дения дисциплин группы А, даты и 
часы проведения дисциплин группы 
В и С, даты и часы консультаций по 
дисциплинам), научно-исследова-
тельская работа (сроки консульта-
ций научных руководителей, акаде-
мических консультантов, руководи-
телей научно-исследовательской ра-
боты, сроки отчетности и т. п.), вне-
аудиторная работа студента (часы 
работы диагностических классов и 
методических кабинетов, библиотек, 
читальных залов, часы и даты прове-
дения диагностических мероприятий 
и т. п.). 

3. Использование балльно-рей-
тинговой системы оценивания обра-
зовательных достижений студентов 
во всех видах деятельности, что 
предполагает единые требования к 
оценке деятельности студента, еди-
ную систему аттестации, единые 
критерии оценки, единый пакет кон-
трольно-измерительных материалов 
для образовательной программы, 
программное обеспечение для ком-
пьютерной диагностики результатов 
освоения дисциплин и курсов [6].  

4. Создание и использование 
педагогических условий, направ-
ленных на развитие у студентов 
способностей к самообразованию, к 
самоорганизации, к саморазвитию 
через применение различных спосо-
бов мотивирования на самостоя-
тельное овладение знаниями и спо-
собами деятельности, а также на 
развитие готовности и способности 
преподавателей работать в новых 
ролях и режимах. Это могут быть 
режимы индивидуального консуль-
тирования, сопровождения студента 
при реализации его образовательно-
го маршрута, конкуренции курсов 
по выбору и дисциплин группы С, 
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проектирования учебно-методичес-
кого обеспечения индивидуального 
образовательного маршрута студен-
та, разработки технологических карт 
и т. п. Каждый студент (бакалавр и 
магистр) обучается по индивиду-
альному учебному плану, который 
составляется вместе с академиче-
ским консультантом основной обра-
зовательной программы по установ-
ленной факультетом или вузом фор-
ме (на год — для бакалавра и на 
весь период обучения (два года) — 
для магистранта). При этом индиви-
дуальный учебный план для каждо-
го студента будет выступать средст-
вом управления знаниями, благодаря 
чему будет происходить продвиже-
ние студента по цепочке «данные — 
информация — знания — муд-
рость», иными словами, — самооб-
разование и саморазвитие. 

Представляя принципы по-
строения индивидуально-ориенти-
рованного обучения, следует заме-
тить, что первый (о методологиче-
ских основаниях его построения) 
является исходным и определяет 
проектирование индивидуального об-
разовательного маршрута и индиви-
дуального учебного плана студента.  

Рассмотрим процесс проекти-
рования подробнее. При организа-
ции индивидуально-ориентирован-
ного способа освоения компетент-
ностей каждый студент, обучающийся 
по профессиональной образователь-
ной программе, составляет свой инди-
видуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план 
(как документ) содержит: 

−  наименование основной об-
разовательной программы, название 
факультета (института), выпускаю-
щей кафедры или дирекции образо-
вательной программы, сведения о 
руководителе образовательной про-

граммы и сведения об академиче-
ском консультанте; 

−  сведения о выпускной ква-
лификационной работе для магист-
ранта или бакалавра третьего или 
четвертого года обучения (тема, дата 
утверждения темы на заседании ка-
федры, срок представления и срок 
защиты, сведения о научном руково-
дителе); 

− график учебного процесса; 
− индивидуальный рабочий 

план на каждый семестр (или три-
местр, как на филологическом фа-
культете РГПУ им. А. И. Герцена) с 
указанием количества зачетных еди-
ниц за каждый вид деятельности, а 
также итогов промежуточной и те-
кущей аттестации; 

− технологическую карту науч-
но-исследовательской работы (для 
магистранта); 

− технологические карты прак-
тик; 

−  технологическую карту выпу-
скной квалификационной работы; 

−  сведения об итоговой атте-
стации (экзамен по направлению, 
защита выпускной квалификацион-
ной работы) с указанием количества 
кредитов и оценки; 

−   индивидуальный зачетный 
(рейтинговый) лист студента с ука-
занием среднего балла по текущей 
аттестации и среднего балла по 
промежуточной аттестации; 

−  отметку о выполнении инди-
видуального плана [9]; 

−  согласованный с академиче-
ским консультантом индивидуаль-
ный учебный план студента, кото-
рый оформляется в двух экземпля-
рах по установленной в университе-
те форме и утверждается деканом 
факультета (директором института) 
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или директором образовательной 
программы. 

Индивидуальные планы сту-
дентов составляются на основании 
учебного плана образовательной 
программы: на первый семестр 
обучения — в течение первых двух 
недель семестра (после начала 
занятий); на каждый последующий 
семестр — за 1,5 месяца до 
окончания текущего семестра. 

Если рассматривать нагрузку 
студентов, то в соответствии с тре-
бованиями федеральных государст-
венных стандартов минимальная 
допустимая учебная нагрузка сту-
дента в один семестр составляет не 
менее 30 зачетных единиц, за учеб-
ный год — не менее 60. Студентам, 
обучающимся на «отлично» и «хо-
рошо», разрешается увеличение се-
местровой нагрузки на второй и по-
следующие семестры, но не более 
чем до 35 кредитов (в случае уско-
ренного освоения основной образо-
вательной программы).  

Разработка индивидуального 
образовательного маршрута студен-
та бакалавриата или магистратуры 
— процесс достаточно сложный, так 
как связан с учетом и с реализацией 
возможности выбора студентом 
предметов, курсов, темпа освоения 
программы, — преподавателя, нако-
нец, если это возможно. Механизмы 
этого процесса пока эксперимен-
тально проверяются, но понятно, 
что для наиболее эффективного и 
адекватного запросам и возможно-
стям студента выбора руководители 
факультета, кафедры или образова-
тельной программы должны обеспе-
чить достаточно широкий набор 
дисциплин и курсов. Это является 
риском для разработчиков программ 
этих курсов и дисциплин, ведь в 
случае, если студенты эти курсы не 

выберут, работа преподавателя не 
будет востребована, а его учебная 
нагрузка не будет сформирована, 
что повлечет за собой различные 
проблемы при нынешнем подходе к 
процессу планирования нагрузки.  

Теперь обратимся к этапам 
проектирования индивидуального 
учебного плана студента. В. В. Кра-
евским и его сотрудниками разрабо-
тан вопрос о проектировании как 
одной из основных функций дидак-
тики. По В. В. Краевскому, проект 
характеризуется как модельное 
представление обучения, а проекти-
рование — как средство реализации 
опережающей функции науки по 
отношению к практике [5]. Эта точ-
ка зрения может быть использована 
при проектировании индивидуаль-
ного учебного плана студента с 
применением некоторых подходов 
концепции управления знаниями. 
Опираясь на имеющиеся теоретиче-
ские исследования (В. Е. Радионов, 
Е. С. Заир-Бек, Н. Н. Грачев) и эм-
пирический опыт проектирования 
различных объектов в образовании, 
можно предложить обобщенный ва-
риант организационного механизма 
проектирования индивидуального 
учебного плана студента [8]. 

Этап I — предстартовый — 
обнаружение потребности в преоб-
разованиях, создание учебного пла-
на основной образовательной про-
граммы, разработка учебных про-
грамм дисциплин и курсов, программ 
практик и государственной итоговой 
аттестации, процедур оценки каче-
ства образовательного процесса, 
учебно-методических комплексов. 
Все эти шаги осуществляются ко-
мандой разработчиков основной об-
разовательной программы на основе 
требований федеральных государст-
венных образовательных стандар-
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тов. Для студента, поступившего на 
данную образовательную програм-
му, этот этап проходит без его уча-
стия, но он осуществляет свой вы-
бор программы, фактически полу-
чив готовый результат проектиро-
вочной деятельности команды раз-
работчиков.  

Этап II — декомпозиция — 
применительно к разработке инди-
видуального учебного плана студен-
та этот этап предполагает конкрети-
зацию целей и задач, заложенных в 
рабочем учебном плане образова-
тельной программы в соответствии 
с образовательными и профессио-
нальными интересами студентов, с 
их реальными возможностями. 
Именно на этом этапе происходит 
выбор студентом учебных дисцип-
лин на основании его интересов и 
потребностей (дисциплины групп В 
и С). На данном этапе необходима 
индивидуальная работа студента с 
академическим консультантом или 
тьютором — магистрантом. С точки 
зрения концепции управления зна-
ниями, при таком консультировании 
и педагогическом сопровождении 
происходит обмен неявными зна-
ниями, заключенными в личностном 
знании старшекурсника или препо-
давателя, а также формирование еще 
одного важного для профессиональ-
ного развития знания — эмоциональ-
ного, что расширяет социальный опыт 
студента. Предполагаемые шаги на 
данном этапе: 

• совместная работа студента 
и академического консультанта (ку-
ратора (директора образовательной 
программы над составлением про-
екта индивидуального учебного 
плана; 

• обсуждение проекта плана 
в деканате (или в дирекции образо-

вательной программы), при необхо-
димости внесение в него корректив;  

• утверждение индивидуаль-
ного учебного плана руководителя-
ми программы, кафедры или фа-
культета. 

Этап III — трансформация 
— оценка результативности рабоче-
го учебного плана, успешности сту-
дента в процессе его освоения. При 
этом используется метод монито-
ринга и осуществляются следующие 
шаги: 

• фиксация личных достиже-
ний студента в рейтинговом листе 
курса, а также в индивидуальном 
плане каждого студента (средний 
балл по текущей и промежуточной 
аттестации, балл за итоговую атте-
стацию — эти показатели учитыва-
ются при назначении стипендий, 
при направлении на стажировки, 
при поступлении в магистратуру 
или аспирантуру); 

• изучение удовлетворенно-
сти студентов «набором» предла-
гаемых учебных предметов; количе-
ством времени, отводимого на изу-
чение того или иного предмета, на 
самостоятельную работу в семестре; 
разнообразием дисциплин и курсов 
по выбору студента; расписанием 
занятий (при изучении дисциплин 
группы А и В) и т. д.; 

• изучение удовлетворенно-
сти преподавателей результатами 
освоения индивидуального учебного 
плана студентом; перечнем курсов и 
дисциплин, входящих в состав мо-
дулей, которые изучаются студен-
том; обнаружение зоны интегратив-
ных знаний, тех знаний, которые 
станут основой развития профес-
сиональных компетенций будущего 
специалиста; результатами проме-
жуточной и итоговой аттестации по 
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дисциплинам и курсам учебного 
плана;  

• определение или внесение 
необходимых корректив в перспек-
тивный индивидуальный учебный 
план, составляемый на следующий 
учебный год. 

Этап IV — конвергенция — 
становление отчетливых черт нового 
облика образовательной системы 
вуза. На этом этапе уточняется и 
корректируется модель перспектив-
ного учебного плана основной обра-
зовательной программы, а значит, 
корректируются цели и задачи пер-
спективных индивидуальных учеб-
ных планов студентов. На этом эта-
пе, согласно положению об индиви-
дуально-ориентированном процессе 
обучения, большое значение приоб-
ретает контроль и мониторинг хода 
этого процесса [9], он завершает 
цикл проектирования и выводит на 
новый виток этой спирали (цели — 
содержание — деятельность — кон-
троль и оценка (мониторинг) — 
коррекция и выдвижение новых це-
лей). При этом контролю подлежат: 
достижения стратегических целей 
факультета (института, образова-
тельной программы), относящихся к 
образовательному процессу; резуль-
тативность образовательного про-
цесса по установленным показате-
лям и критериям; ключевые виды 
деятельности, осуществляемые в 
рамках образовательного процесса. 

Результаты контроля фикси-
руются документально и использу-
ются для последующего анализа в 
системе менеджмента качества для 
принятия корректирующих и преду-
преждающих действий. Менедж-
мент качества предполагает органи-
зацию мониторинга качества инди-
видуально-ориентированного обра-
зовательного процесса. Качество 

образовательного процесса, вслед за 
коллегами, будем определять как 
интегральное свойство, обусловли-
вающее способность педагогиче-
ской системы удовлетворять суще-
ствующим и потенциальным по-
требностям личности и общества, 
государственным требованиям по 
подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов [1]. Сопоставляя 
процесс управления знаниями и 
процесс мониторинга, можно ска-
зать, что без мониторинга, система-
тического контроля качества не со-
стоится процесс управления зна-
ниями. Это связано с тем, что функ-
ции мониторинга во многом совпа-
дают с функциями процесса управ-
ления знаниями. Одно из множества 
определений «управления знания-
ми» звучит таким образом: это сис-
тематические процессы, благодаря 
которым знания, необходимые для 
успеха деятельности организации, 
создаются, сохраняются, распреде-
ляются и применяются [10].  

Мониторинг предполагает ор-
ганизацию сбора, хранения, обра-
ботки и распространения информа-
ции, что обеспечивает непрерывное 
слежение за состоянием исследуе-
мого объекта (индивидуальный 
учебный план студента, качество его 
реализации и образовательные дос-
тижения студента как результат 
процесса обучения) и прогнозиро-
вание его развития. Результаты мо-
ниторинга используются для устра-
нения несоответствий и снижения 
последствий сбоев и нарушений в 
образовательном процессе, а также 
для последующего анализа в систе-
ме менеджмента качества для при-
нятия предупреждающих действий. 
Например, несогласованность пре-
подавателей в определении заданий 
для внеаудиторной самостоятельной 
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работы студентов, расхождение в 
критериях оценки и т. п. 

В завершение необходимо ска-
зать о том, что особую ценность для 
человека как носителя и пользовате-
ля знаний имеет неявное, личност-
ное знание, полученное в процессе 
деятельности или в рамках органи-
зованного взаимодействия, в обра-
зовательном процессе вуза в том 
числе. Не углубляясь в рассмотре-
ние вопроса, отметим, что огром-
ным потенциалом в формировании 
такого личностного знания, очень 
близкого к опыту (социальному, 
профессиональному), играет обра-
зовательная среда вуза. Нельзя рас-
сматривать индивидуальный обра-
зовательный маршрут отдельного 
студента в отрыве от таких маршру-
тов других студентов с их контакта-
ми, отношениями, с использованием 
наряду с возможностями формаль-
ного возможностей неформального 
и информального образования в 
университетской образовательной 
среде. Ииндивидуальный образова-
тельный маршрут современного 
студента, зафиксированный в инди-
видуальном учебном плане, реали-
зуется не только и не столько в про-
странстве вуза, сколько в реальных и 
виртуальных образовательных се-
тях, в участии в студенческих клу-
бах, в интеллектуальных играх 
«Что? Где? Когда?», в конкурсах, 
проектах и разнообразных видах со-
циальной практики, в кадровых про-
граммах, тренингах, стажировках. 
При этом ролевая матрица (инсти-
туция) «преподаватель — студент» 
дополняется новыми институциями 
«академический консультант — сту-
дент», «социальный продюсер — 
студент» [11]. Обратим внимание на 
то, что в соответствии с положения-
ми концепции управления знаниями 

о необходимости создать атмосферу 
открытости знаний, свободного об-
мена ими, творчества и инициативы 
в организации, а также регулярного 
информирования всех субъектов об-
разовательного процесса о его ре-
зультатах, такие процедуры, как 
публичная защита учебных проек-
тов, выпускных квалификационных 
работ, будут стимулировать приня-
тие адекватных решений, направ-
ленных на повышение качества об-
разовательного процесса.  

Если прогнозировать развитие 
практики использования индивиду-
альных учебных планов студентов в 
бакалавриате и магистратуре, то 
можно предположить, что в бли-
жайшем будущем эти учебные пла-
ны станут объектом аудита качества 
образовательного процесса. Это 
объясняется тем, что освоение ком-
петенций — процесс индивидуаль-
ный, его результаты не могут рас-
сматриваться как среднестатистиче-
ские, личностные и образователь-
ные проблемы каждого студента, 
сугубо индивидуальные, их объек-
тивное отражение мы сможем уви-
деть в индивидуальном учебном 
плане, в его реализации. Именно 
учебный план студента позволит 
увидеть причины выявленных несо-
ответствий для предупреждения их 
повторного появления (как на орга-
низационном уровне реализации ос-
новной образовательной програм-
мы, так и на содержательном (под-
бор учебных курсов и дисциплин, 
их сочетаемость в модулях, резуль-
тативность и вклад в развитие ком-
петенций студентов и т. п.).  

Итак, представленные рассуж-
дения дают возможность утвер-
ждать, что проектированию подле-
жат основы образовательных мар-
шрутов, стратегий, средств, состав-
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ляющих структуру педагогического 
содействия становлению человека. 
Рассматривая индивидуально-лич-
ностный уровень (на примере про-
ектирования индивидуального учеб-
ного плана студента) как опреде-
ляющий для образовательных сис-
тем, мы вслед за В. Е. Радионовым 
[8] подчеркиваем, что формирование 
задачи проектирования в сфере об-
разования начинается, как только 
вскрывается противоречие. В дан-
ном случае это — противоречие ме-

жду многообразием индивидуально-
личностных запросов людей и огра-
ниченными возможностями образо-
вательных систем. Таким образом, в 
контексте управления знаниями в 
образовательном процессе совре-
менного вуза проектирование инди-
видуальных образовательных мар-
шрутов студента бакалавриата и ма-
гистратуры является одним из усло-
вий осуществления качественного и 
современного высшего профессио-
нального образования.  
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И. Э. Кондракова 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
 

Рассматривается содержание понятия «образовательная политика» в 
контексте общего понимания политики как курса правительства, как дея-
тельности людей и как сферы общественной жизни. Основой анализа послу-
жили программы, проекты, стратегии правительства РФ в области разви-
тия образования, концептуальные позиции исследователей, а также резуль-
таты опроса педагогов-практиков школ Санкт-Петербурга.  

 
Ключевые слова: образовательная политика, субъекты образовательной 

политики, уровни формирования образовательной политики. 
 

I. Kondrakova 
 

EDUCATIONAL POLICY: CONTENT OF THE CONCEPT 
 

The content of the concept of educational policy in the context of general un-
derstanding of a policy as governmental course, as activities of people and as 
spheres of a public life is regarded. The analysis is based on programs, projects 
strategies of the government of the Russian Federation in the field of developing 
education, as well as conceptual positions of researchers and the results of inter-
views of teachers of schools of St.-Petersburg. 

 
Keywords: educational policy, subjects of educational policy, levels of the 

formation of educational policy. 
 
Эффективность образователь-

ной политики во многом определя-
ется степенью научной проработки 
всех ее уровней и составляющих. 
Разработка методологии и техноло-
гии формирования и реализации об-

разовательной политики предпола-
гает последовательное решение ряда 
познавательных и аналитических 
задач, в число которых входят: уточ-
нение сути, содержания, границ и 
других параметров родового в дан-


