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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE RESEARCH 
OF EDUCATION IN COMPARATIVE PEDAGOGY 

 
The main features of the development of methodology of comparative pedagogy in 

XIX–XX centuries are discussed. The paradigm of comparative research was changing due 
to the historical and cultural conditions. The development of globalization in our contempo-
rary world leads to the integration process in contemporary education. The cultural ap-
proach became very important in the contemporary pedagogical research, and it helps to 
find out the main idea of the tendency of the integration process in the educational sphere. 
This approach allows considering education as a phenomenon of culture in which national 
and cultural values and traditions are reflected. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ СТУДЕНТА: 

ПОДХОДЫ К РАСКРЫТИЮ ПОНЯТИЯ 
 

Обосновывается значимость исследования проблемы индивидуального образова-
тельного маршрута как отражающего мотивацию выбора образования и пути полу-
чения его студентом. Дается обзор подходов к пониманию индивидуального образо-
вательного маршрута школьника и студента. В центре статьи — рассмотрение 
сути ценностно-ориентационного подхода, позволяющего проследить маршрут в кон-
тексте жизнедеятельности студента. Предложена типизация маршрутов, выделе-
ны этапы, пути, линии, закономерности и механизмы развития маршрутов; проанали-
зированы варианты их поддержки; намечены перспективы разработки проблемы. 

 
Высшая профессиональная школа в 

последние годы интенсивно реформиру-
ется и преобразуется. Преобразования ее 
многоплановы и многоаспектны, они за-
трагивают функциональные, структур-
ные, содержательные основы системы. 

Многоуровневость в организации 
высшей школы, ориентация на фундамен-
тальность, вариативность в профессио-
нальной подготовке, усиление гумани-
тарного и технологического компонентов 
— важнейшие из преобразований, ка-
сающиеся системы в целом. 

Преобразования высшей школы дос-
таточно явственно проявляются и на 

личностном уровне. Многоуровневость 
системы предоставляет абитуриенту 
возможность выбора пути получения об-
разования, пути профессионального ста-
новления. Выбор может происходить как 
минимум между бакалавриатом и специа-
литетом, но осуществляется он недоста-
точно осознанно, нередко — случайно. 
Причина этого видится в том, что знаком-
ства абитуриента с образовательно-
профессиональными программами объек-
тивно не хватает для понимания сути того 
образовательного пути, который ему 
предлагается. Затронутая проблема осоз-
нанного выбора пути получения образо-
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вания, пути профессионального станов-
ления — фактически лишь часть более 
общей и глубокой проблемы, связанной с 
отношением к высшему образованию, к 
его выбору и получению. 

Современная общественная ситуация 
нередко характеризуется как ситуация 
возможностей и выбора. Действительно, 
человек получил возможность выбора 
многого: жизненной позиции, взглядов, 
мировоззрения, стиля и стратегии жизни 
(К. А. Абульханова-Славская, Р. А. Зобов, 
В. Н. Келасьев, А. А. Кроник, К. Роджерс, 
Э. Фромм и др.). 

Возможность формирования жизни у 
молодого человека — выпускника школы, 
затем студента — устойчиво связывается 
с получением высшего образования. Оно 
рассматривается как необходимость, оп-
лот будущего, основа построения профес-
сиональной карьеры, благополучной жиз-
ни. Такое понимание образования, такая 
позиция способствуют формированию 
соответствующих мотивов его выбора. 
Опрос более 500 первокурсников ряда 
вузов Санкт-Петербурга позволил вы-
явить наиболее значимые (один и более) 
мотивов их поступления в высшую школу. 

Устойчивым мотивом выбора образо-
вания остается приобретение профессии  
— не более 35% опрошенных; перспек-
тивность образования для дальнейшей 
жизни, карьеры значима для 30% перво-
курсников; избираемое образование более 
20% студентов связывают со своими ин-
тересами, потребностями, способностями, 
возможностью раскрытия своего потен-
циала; получение любого высшего обра-
зования явилось мотивом поступления 
для почти 15% первокурсников; надеж-
ность и гарантированность поступления 
оказались значимы для более, чем 15% 
опрошенных. 

Таким образом, мотивация получения 
образования предстает как разноплановая, 
разнонаправленная. В ней прослеживает-
ся ориентация и на профессиональное, и 
на личностное самоопределение. Послед-

нее, по сути, превалирует: образование 
все более связывают с организацией соб-
ственной жизни. Это отчетливо просмат-
ривается в тенденциях, проявляющихся в 
стремлении студентов к получению в вузе 
не профессии, а образованности возмож-
но более высокого уровня как основы 
дальнейшего образования, формирования 
карьеры и жизненного пути. 

Необходимо обратить внимание и на 
другую тенденцию получения образова-
ния, которую можно определить как фе-
номен работающего студента. Известно, 
что работают до 90% студентов. Не более 
30% из них выполняют работу, сопря-
женную с получаемым образованием, 
примерно для такого же количества сту-
дентов работа так или иначе сопряжена с 
их образованием, остальные имеют вре-
менную, нередко часто сменяемую работу. 

Следует выделить и еще одну весьма 
значимую при получении образования 
тенденцию. Она связана с противополож-
ными ориентациями студентов при ос-
воении содержания. Часть студентов, по 
нашим данным — до 15%, стремится к 
возможно более глубокому изучению ма-
териала, к узкой специализации. И, на-
против, 13–19% студентов ориентируются 
на возможно более широкое образование, 
получение дополнительного или второго 
образования параллельно или последова-
тельно с первым. 

Таким образом, формируемые в систе-
ме высшей школы пути профессиональ-
ного становления (бакалавриат, специа-
литет) на личностном уровне выступают 
не основой для него, а лишь ориентиром, 
отталкиваясь от которого студенты фак-
тически во многом сами строят свое обра-
зование. 

Тенденция построения студентом сво-
его образовательного пути, в формирова-
нии которого превалирует личностное 
начало, жизненные ориентиры, про-
сматривается в последнее время все от-
четливее. Она достаточно устойчива и 
многообразна по проявлениям, что с 
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очевидностью указывает на необходи-
мость и ее определения, и ее изучения. 

Построение образовательного пути 
студентом связывается с понятием «ин-
дивидуальный образовательный мар-
шрут» (ИОМ), введенным и работающим 
в педагогической науке уже несколько лет. 

Предпосылками для разработки теоре-
тических основ индивидуального образо-
вательного маршрута являются: 

• философские и психологические 
работы по проблеме индивидуальности 
(Б. Г. Ананьев, Г. С. Абрамова, А. Г. Ас-
молов, В. С. Мерлин, И. И. Резвицкий, 
А. Адлер, Ю. Хабермас и др.); 

• психолого-педагогические иссле-
дования проблемы проявления индиви-
дуальности в образовании (Е. И. Исаев, 
В. И. Слободчиков, Е. С. Рабунский, И. Унт 
и др.); 

• ориентация в профессиональном 
образовании на овладение студентом 
процессом своего образования, на фор-
мирование у него личностно-развиваю-
щих технологий, на изменение системы 
взаимодействия преподавателей и сту-
дентов, создание авторских образова-
тельных систем преподавателей и студен-
тов (В. А. Болотов); 

• педагогические исследования про-
блемы индивидуального образовательно-
го маршрута школьника и студента 
(С. В. Воробьева, Е. И. Казакова, Н. А. Ла-
бунская, В. В. Лоренц, Н. В. Чекалева, 
А. П. Тряпицына и др.). 

Введение и анализ понятия «индиви-
дуальный образовательный маршрут» по-
зволяет подойти с иных позиций к про-
блеме получения профессионального 
образования. Эти позиции связаны с рас-
смотрением образования во взаимосвязи с 
жизнедеятельностью студента, с его ори-
ентациями, целями, планами; с выявлени-
ем возможных типов, видов, вариантов 
маршрутов; с раскрытием механизмов и 
закономерностей формирования и осуще-
ствления маршрута; с анализом системы 
взаимодействия преподавателей и студен-

тов при его реализации; с рассмотрением 
сущности сопровождения маршрута. 

Для рассмотрения сущности проблемы 
индивидуального образовательного мар-
шрута представляется необходимым об-
ратиться прежде всего к материалу педа-
гогических исследований, раскрывающих 
различные подходы к понятию ИОМ 
школьника и студента. 

Понимание образовательной програм-
мы как маршрута ученика — первого из 
рассматриваемых подходов к раскрытию 
понятия ИОМ — наиболее полно дано в 
сборнике «Образовательная программа — 
маршрут ученика» под ред. А. П. Тря-
пицыной (СПб., 1998. Ч. 1). Образова-
тельная программа рассматривается как 
своеобразная модель путей достижения 
образовательного стандарта, когда выбор 
пути реализации стандарта зависит от ин-
дивидуальных особенностей конкретного 
ученика. При построении образователь-
ного маршрута создаются условия для 
самовыражения личности при обязатель-
ном достижении целей обучения. 

Формируемая как индивидуальный 
образовательный маршрут образователь-
ная программа является сложно структу-
рированной. В ней выделяются целевой, 
содержательный, технологический, диаг-
ностический, организационно-педагоги-
ческий, результативный аспекты. 

Целью результативного прохождения 
по ИОМ является достижение учеником 
определенного уровня образованности 
(грамотности, функциональной грамотно-
сти, компетентности). 

Типология ИОМ может быть проведе-
на в соответствии с типами образователь-
ных программ (базовая, расширенная, 
гимназическая, лицейская и пр.) Соответ-
ственно, варианты прохождения по инди-
видуальному маршруту определяются 
особенностями прохождения учеником по 
образовательным программам разных ти-
пов, в соответствии в его возможностями, 
потребностями, интересами и др. В инди-
видуальном маршруте возможны измене-
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ния через переход с одной образователь-
ной программы на другую. 

Подход к образовательному маршруту 
как раскрывающему индивидуальный 
путь прохождения по образовательной 
программе явился первым из подходов, 
дававших достаточно целостное пони-
мание ИОМ. В нем отразилось новое 
видение образовательной программы, 
возможность гибкого вариативного ис-
пользования ее материала, создания для 
ученика ситуации выбора. Более того, 
такой подход к индивидуальному мар-
шруту предполагает отслеживание (диаг-
ностирование и коррекцию) и сопровож-
дение ученика по маршруту с целью 
оптимизации и процесса, и результатов 
продвижения. ИОМ рассматривается, по 
существу, как взаимодействие ученика с 
образовательной программой, потенциал 
которой может «работать» на ученика 
многовариантно и многоаспектно. Однако 
при всем этом маршрут остается в рамках 
образовательной программы, направляет-
ся и регулируется ею. Образовательная 
программа остается основным ориенти-
ром и регулятором механизмов формиро-
вания ИОМ, на которую накладываются 
индивидуальные особенности ученика. 

Развитие подхода к образовательной 
программе как к маршруту ученика свя-
зано с построением маршрута на основе 
дифференциации образовательных про-
грамм1. Основные идеи такого подхода — 
второго из рассматриваемых — состоят в 
следующем. 

В подходе используется расширитель-
ное и в определенной мере качественно 
новое раскрытие сущности образователь-
ной программы. Дифференцирование об-
разовательных программ позволяет пре-
вратить ученика в субъекта выбора, 
проектирования, реализации, изменений и 
осуществления индивидуальной образо-
вательной траектории в соответствии с 
его возможностями, интересами, потреб-
ностями. Образовательная программа вы-
ступает как предпосылка условий про-

движения ученика в образовании при 
осуществлении поддержки этого продви-
жения. 

Школа, содействуя самоопределению, 
раскрытию уникальности ученика, по-
строению его собственной биографии, 
должна приспосабливаться к возможно-
стям его, к динамике развития, содейст-
вовать раскрытию личностных потенций, 
способности самостоятельно определять 
цели деятельности, находить методы их 
реализации. 

ИОМ отражает в совокупности инди-
видуальные особенности и возможности 
ученика, его выбор в соответствии с су-
ществующими образовательными по-
требностями. 

Выделяемые типы и виды индиви-
дуальных образовательных маршрутов 
построены на основе предметно-ориенти-
рованных и профильно-ориентированных 
образовательных программ. 

Подход к дифференциации программ в 
соответствии с индивидуальными и обра-
зовательными возможностями ученика 
позволяет раскрыть новые механизмы в 
формировании образовательного маршру-
та. Таким образом, можно будет говорить 
не только о выборе учеником своего об-
разовательного пути, о самоопределении 
в ходе этого пути, но также о разработке 
элементов индивидуальной образователь-
ной системы, способствующей достиже-
нию адекватных возможностям ученика 
результатов. 

Рассмотренные подходы раскрывают 
сущность понятия «индивидуальный об-
разовательный маршрут» применительно 
к ученику, к общеобразовательной школе. 
Понятие индивидуального маршрута 
применительно к высшей профессио-
нальной школе разрабатывалось с иных 
позиций. 

Проективный подход к формированию 
индивидуального образовательного мар-
шрута студента2разработан на основе 
личностно-ориентированной образова-
тельной системы. ИОМ определяется как 
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целенаправленная проектируемая диффе-
ренцированная образовательная програм-
ма, обеспечивающая студенту позицию 
субъекта выбора, разработки, реализации 
образовательной программы при осуще-
ствлении преподавателем поддержки 
профессионального самоопределения и 
самореализации будущего учителя. 

В ИОМ выделены структурные ком-
поненты, совпадающие со структурными 
компонентами образовательной програм�� 
(�������, ��������������, ���������������, ��������-
������-��������-ческий, результативный), 
рассмотренные выше, в рамках первого из 
предложенных для анализа подходов. 

В основе данного подхода — проекти-
рование студентом своего образователь-
ного маршрута, осуществляемое при его 
обучении педагогическому проектирова-
нию как отражающему область педагоги-
ческой деятельности. В педагогической 
проектировочной деятельности, в свою 
очередь, выделены структурные компо-
ненты — мотивационный, когнитивный, 
технологический и рефлексивный, сово-
купность которых служит основой для 
разработки индивидуального образова-
тельного маршрута. 

Формирование и реализация ИОМ 
осуществляются при соуправлении пре-
подавателей и студентов и связаны с об-
ращением к модульному подходу. В ре-
зультате в структуру ИОМ включаются 
базово-инвариантный модуль, обеспечи-
вающий реализацию требований ГОС и 
отражающий миссию вуза, и специаль-
ный модуль расширенного обучения (ва-
риативный), обеспечивающий реализа-
цию возникающих образовательных 
потребностей студента. Из этого множе-
ства модулей студент может формировать 
свое индивидуальное множество модулей, 
отвечающих его образовательным по-
требностям. 

Технология проектирования ИОМ 
основывается на компонентах педагоги-
ческой деятельности: мотивационный 
компонент предполагает изучение по-

требностей и мотивации студента к полу-
чению знаний, формулирование целей 
обучения; когнитивный компонент рас-
крывается при проектировании содержа-
ния ИОМ; технологический — предпола-
гает рассмотрение программы управления 
проектированием и реализацией маршру-
та; рефлексивный — помогает познанию 
хода педагогического процесса, его ана-
лизу, оценке, сравнению с целями дея-
тельности. Такой подход к проектирова-
нию ИОМ способствует активизации 
позиции субъекта проектировочной дея-
тельности. 

Обучение по ИОМ повышает гибкость, 
динамичность, вариативность образова-
тельного процесса. Студент получает 
возможность увидеть смысл и весомость 
изучаемых дисциплин в контексте буду-
щей профессиональной деятельности, а 
само представление о будущем выступает 
как фактор, управляющий процессом 
обучения. 

Конструирование технологии проек-
тирования ИОМ связано с поэтапным ха-
рактером подготовки студента, с система-
тичностью формулирования на каждом 
этапе учебных задач, ориентированных на 
конечный результат. 

Технология проектирования основана 
на комплексном методе исследования, 
связующем теоретическую и практиче-
скую подготовку к проектировочной 
деятельности — методе конкретных    
ситуаций, ситуаций сотрудничества 
преподавателей и студентов при проек-
тировании и реализации ИОМ как сово-
купности взаимных действий и отноше-
ний субъектов педагогического процесса. 

Смысл и назначение технологии — в 
формировании у студента сознательного 
отношения к способам учебной деятель-
ности, в конкретизации личностно-
ориентированной задачи в области лич-
ностного и профессионального роста, ко-
торый можно спроектировать и исследо-
вать с помощью ИОМ. В этой связи 
учебная деятельность организуется как 
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совместная деятельность студента и пре-
подавателя, их сотрудничество. Формы 
взаимодействия при этом могут разви-
ваться от максимальной помощи к после-
довательному наращиванию активности 
студента вплоть до позиции партнерства. 

Цель и результаты проектирования 
ИОМ достигаются с помощью конк-
ретных ситуаций мотивационно-рефлек-
сивного характера (основаны на само-
оценке студента), когнитивного (связаны 
с сообщением информации по проектиро-
ванию ИОМ), проектировочного (направ-
лены на овладение умениями проектиро-
вать ИОМ). 

Ориентация высшей школы на под-
готовку специалистов нового типа сред-
ствами исследовательского и теоретиче-
ского подходов, предусматривающих 
формирование рефлексивного мышления, 
базирующихся на развитии индивиду-
ального потенциала и самоопределении 
студента, позволяют говорить об актуаль-
ности и эффективности проективного 
подхода к формированию индивидуаль-
ного образовательного маршрута. 

Несомненно, сильными сторонами 
проективного подхода являются собст-
венно проективность в формировании 
маршрута, модульность, обращение к ме-
тоду учебных ситуаций, система взаимо-
действия преподавателей и студентов, что 
обеспечивает технологичность и дина-
мичность процесса построения маршрута. 
Однако, как показывает материал иссле-
дования, подход работает по существу 
лишь на осознание студентом своего об-
разовательного маршрута (на уровне ба-
калавриата), на выяснение его специфики, 
на самоопределение в нем. 

Маршрут формируется поэтапно, по 
мере прохождения блока педагогических 
дисциплин, что, на наш взгляд, сдержива-
ет его развитие, тормозит раскрытие ин-
дивидуальности, потенциала студента. 
Подход не содержит критериев, ориен-
тирующих студента при переходе на 
следующий образовательный уровень — 

магистерский или специалитет. Воз-
можности перехода раскрываются лишь 
на описательном материале. Процессу-
альная, технологическая сторона фор-
мирования маршрута превалирует над 
результативной. В исследовании не про-
слеживается какая-либо типизация обра-
зовательных путей студента. Многие про-
блемы, сопутствующие процессу по-
строения и реализации образовательного 
маршрута, предлагаемым подходом не 
охватываются. 

Другое рассмотрение ИОМ студента 
связано с обращением к ценностно-
ориентационному подходу3. Такой подход 
способствует иному раскрытию понятия, 
позволяет расширить проблематику его 
исследования. 

Рассмотрению понятия «индивидуаль-
ный образовательный маршрут» предше-
ствовало введение более широкого поня-
тия — «обобщенный образовательный 
маршрут» (ООМ). ООМ определяется 
как совокупность общих для массива 
студентов этапов, периодов, линий, ха-
рактеризующих их продвижение при 
получении образования и отражающих 
взаимодействие с образовательной сре-
дой. В ООМ раскрываются содержатель-
ные, структурные, функциональные ас-
пекты взаимодействия и его результаты. 

Обобщенный образовательный мар-
шрут существует как множество и мно-
гообразие индивидуальных образова-
тельных маршрутов. Индивидуальный 
образовательный маршрут, в свою оче-
редь, проявляется как одна из проекций 
ООМ и существует как вариант пути (тип 
маршрута) восхождения к образованию. 

В обобщенном образовательном мар-
шруте выделяются три основных этапа, 
отвечающие каждому из них периоды и 
линии продвижения при получении обра-
зования. Этапы связываются с осознани-
ем студентами себя в новой образова-
тельной среде, с погружением в среду, с 
освоением среды 
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Периоды ООМ отражают следующие 
положения: осознание студентом необ-
ходимости получения образования; по-
знание себя; утверждение себя; приоб-
ретение знаний; систематизация знаний; 
дифференцирование учебных предметов 
(областей знаний); осознание себя как 
будущего специалиста; ориентация на 
деятельность в качестве учителя, подго-
товка к ней; ориентация на занятия на-
учной деятельностью, подготовка к ней. 

В маршруте выделяются три линии 
продвижения: линия личностного роста; 
линия знаний и линия профессионального 
самоопределения. 

Введение и использование понятия 
обобщенного образовательного маршрута 
позволило раскрыть сущность понятия 
индивидуального образовательного мар-
шрута с двух позиций: 1) как один из ва-
риантов обобщенного образовательного 
маршрута, 2) как результат взаимодейст-
вия студента с образовательной средой, 
отражающий общее, специфичное и осо-
бенное во взаимодействии. Сопоставле-
ние позиций помогает формированию 
наиболее полного представления об 
ИОМ, способствует проведению типиза-
ции маршрутов. 

Типизация индивидуальных образова-
тельных маршрутов базировалась на ос-
новной ориентированности маршрута — 
отсюда ориентационный подход к их рас-
смотрению. В ориентированности мар-
шрута отражены и обобщены цели, зада-
чи, результаты, к которым стремится 
студент, получая образование. Ориенти-
рованность может быть определенной или 
неопределенной (в исследовании мар-
шруты неопределенной ориентации не 
рассматривались). В ориентированности 
маршрута выделяется одна или несколько 
направленностей равной или разной зна-
чимости. В последнем случае прослежи-
вается ведущая направленность. 

Выделены следующие типы индивиду-
альных образовательных маршрутов: Я-
центрированный; ориентированный на 

получение знаний; связанный с формиро-
ванием студентом себя как человека обра-
зованного; связанный с формированием 
студентом себя как будущего специали-
ста; с формированием себя как будущего 
учителя; ориентированный на научную 
деятельность. 

Охарактеризуем в нескольких словах 
каждый из выделенных типов маршрутов. 
Я-центрированный маршрут харак-

теризуется ориентированностью на по-
знание себя, своих особенностей, спо-
собностей, возможностей, их реализацию, 
утверждение себя в жизни. Ведущая ли-
ния продвижения — линия личностного 
роста, линия знаний просматривается 
слабо, линия профессионального само-
определения едва намечена. Продвиже-
ние по маршруту носит преимуществен-
но линейный характер. Следов планиро-
вания в этом типе маршрута не 
прослеживается. 
Маршрут, ориентированный на полу-

чение знаний, связан с продвижением по 
соответствующей линии. В нем просмат-
риваются элементы планирования, они 
связаны с выделением некоторых пред-
метных областей как областей более ак-
тивного внимания. Маршрут может раз-
виваться в плане как количественного, 
так и дифференцированного накопления 
знаний, далее просматривается переход к 
систематизации знаний. 
Маршрут, ориентированный на фор-

мирование студентом себя как человека 
образованного, содержательно и струк-
турно сложнее рассмотренных. Связано 
это с понятием образованного человека, 
различно (более широко или более узко) 
понимаемого студентами. Маршрут дос-
таточно четко очерчен. В нем просматри-
ваются три линии продвижения: знаний, 
личностного роста, профессионального 
самоопределения. При этом линия знаний 
имеет не количественную направлен-
ность, а конкретизирована определенной 
позицией — стать образованным челове-
ком. Маршрут ориентирован на выход за 
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пределы университетской образователь-
ной среды. 
Маршрут, ориентированный на фор-

мирование студентом себя как будущего 
специалиста, не имеет содержательно 
четко очерченной цели: понятие «спе-
циалист» студенты воспринимают весь-
ма расплывчато. В маршруте просмат-
риваются три линии продвижения: 
познания — развития — совершенство-
вания себя, знаний, будущей профес-
сиональной деятельности. Маршрут     
характеризуется преимущественно ли-
нейными изменениями, постепенным 
движением к образованию. Локализован 
рамками университетской образова-
тельной среды. 
Маршрут, ориентированный на фор-

мирование студентом себя как учителя, 
имеет вполне определенную цель. Цель 
конкретизирована двумя моментами: 
овладеть предметной областью препо-
давания и передать знания учащимся. 
Маршрут характеризуется осознанным 
продвижением к цели. Ведущая линия — 
линия знаний. В маршруте не просматри-
ваются ярко выраженные моменты пла-
нирования, однако в нем есть образы-
ориентиры, стимулирующие и направ-
ляющие движение к цели. Образы связа-
ны с понятиями «хороший учитель» и 
«образованный человек». 
Маршрут, связанный с ориентацией 

студента на научную деятельность, ха-
рактеризуется жесткой подчиненностью 
определенной цели. Маршрут изначально 
спланирован, нацелен на получение опре-
деленных результатов (в интересующей 
научной области, по теме, проблеме). Ве-
дущая линия развития маршрута — линия 
знаний, линия личностного роста — под-
чинена ей. Высока осознаваемость мар-
шрута и активность студента при его про-
хождении. 

Выделенные типы маршрутов анали-
зировались по двум группам параметров, 
отражающих: 1) основные структурно-
содержательные и динамические характе-

ристики маршрута, 2) роль студента в 
формировании маршрута. 

Первая группа параметров включает 
следующие позиции: 

• структурно-содержательная опреде-
ленность, очерченность маршрута, свя-
занная с выраженностью этапов и линий 
продвижения; 

• характер продвижения по маршруту 
(линейный, ступенчатый, скачкообраз-
ный); 

• локализованность маршрута рамка-
ми образовательной среды университета 
или выход за ее пределы; 

• прослеживание перспектив разви-
тия маршрута. 

Параметры, раскрывающие роль сту-
дента в формировании маршрута, вклю-
чают: 

• осознаваемость студентом прохо-
димого им маршрута; 

• активность при его прохождении; 
• интенсивность продвижения по 

маршруту; 
• эмоциональный настрой студента; 
• планирование маршрута; 
• результативность (количество и ка-

чество достижений). 
Рассматриваемый подход способствует 

формированию достаточно целостного 
последовательного и глубокого понима-
ния индивидуального образовательного 
маршрута. Специфика подхода состоит в 
отслеживании и анализировании маршру-
та «вслед» за студентом, т. е. в том виде, в 
котором маршрут создается, формируется 
и преобразуется самим студентом. В 
этом, несомненно, проявляется односто-
ронность подхода. Однако он позволяет 
раскрыть и проанализировать некоторые 
закономерности и механизмы построения 
и функционирования маршрута, и здесь 
проявляются его сильные стороны. 

Выявленные закономерности построе-
ния и функционирования маршрута свя-
заны: 

• с особенностями взаимодействия 
студента с образовательной средой, с по-



Этапы становления дидактической системы развития слухового восприятия… 
 

 

 
 

87

следовательностью и глубиной ее освое-
ния и использования; с выходом (или не-
выходом) за ее пределы; 

• с характером продвижения по мар-
шруту (равномерность — неравномер-
ность); 

• с просматриваемой определенно-
стью и перспективностью в развитии 
маршрута; 

• со степенью осознанности, само-
стоятельности, активности при прохож-
дении маршрута; 

• с превалированием планирования 
или хаотичности в формировании мар-
шрута; 

• с определенностью и характером 
достижений. 

Ориентационный подход способствует 
также расширению проблематики иссле-
дований индивидуального образователь-
ного маршрута, обращению к понятию 
«поддержка маршрута». 

Поддержка рассматривается как сис-
тема взаимодействия со студентом, по-
зволяющая направлять и оптимизировать 
прохождение маршрута. Это понятие, бо-
лее узкое, чем сопровождение, и состав-
ляет его часть. Поддержка состоит в ис-
пользовании потенциала (кадрового, 
материально-технического, технологиче-
ского и пр.) образовательной среды вуза, 
некоторых ее структурно-функциональ-
ных особенностей, форм и видов взаимо-
действия со студентом для осуществле-
ния маршрута. Для реализации поддерж-
ки оказываются значимыми три функции 
образовательной среды: информационная, 
организационная и эмоциональная. 

Рассмотрим кратко сущность под-
держки выделенных типов ИОМ. 

Я-центрированный маршрут, харак-
теризующийся сосредоточенностью сту-
дента на себе, ориентированностью на 
самопознание, нуждается прежде всего 
в информационно-эмоциональной под-
держке. Информационная поддержка 
связана с повышенной активностью сту-
дента при освоении дисциплин психоло-

го-педагогической направленности, что 
способствует пониманию и идентифика-
ции студентом себя. Эмоциональная под-
держка проявляется в атмосфере (пози-
тивной, нейтральной или негативной по 
отношению к студенту), царящей на фа-
культете, на курсе, в группе, а также в 
открытости преподавателей, в их желании 
и готовности к свободному общению со 
студентами. 

Маршрут, ориентированный на полу-
чение студентом знаний, предполагает 
информационно-организационную под-
держку, направленную, в основном, на их 
систематизацию. Наши многолетние ис-
следования показывают, что только 18% 
выпускников РГПУ обладают системой 
знаний, 60% обладают ею лишь в опреде-
ленной мере, 22% признают, что системы 
знаний у них не сложилось. Поддержка 
маршрута этого типа предполагает: нали-
чие целостного и последовательного 
учебного плана, сбалансированность в 
нем теоретического и практического ма-
териала; чтение специальных лекций, на-
правленных на обобщение и систематиза-
цию знаний; выполнение студентами 
творческих работ, стимулирующих са-
мостоятельное «присвоение» знаний; 
предоставление им групповой и инди-
видуальной консультативной помощи, 
способствующей систематизации мате-
риала. 

Маршрут, связанный с ориентацией 
студента на формирование себя как чело-
века образованного, предполагает инди-
видуальную поддержку преимущественно 
информационно-консультативного ха-
рактера. Это связано прежде всего с мно-
гообразием в раскрытии студентами сущ-
ности понятия «образованный человек», 
трактуемого более широко или более узко. 

Поддержка маршрута состоит в пре-
доставлении студенту возможности вы-
бора из совокупности предлагаемых кур-
сов тех, которые, по его мнению, будут 
способствовать росту его образованности. 
При отсутствии таковых в учебном плане 
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поддержка состоит в предоставлении ин-
дивидуальных консультаций, стимули-
рующих и направляющих самообразова-
тельную деятельность, отвечающую 
ориентации студента. 

Индивидуальный образовательный мар-
шрут, ориентированный на педагогиче-
скую деятельность, на освоение профес-
сии учителя, предполагает организацион-
ную и информационно-консультативную 
поддержку. Развитие маршрута связано с 
ознакомлением студента с различными 
типами образовательных учреждений, со 
спецификой их организации и деятельно-
сти учителей, с анализом деятельности 
разных учителей для выявления и сопос-
тавления систем в их работе или, по 
меньшей мере, стиля и особенностей их 
деятельности. К сожалению, такого рода 
поддержка маршрута сейчас не может 
быть осуществлена организованно по 
многим причинам. Студенты реализуют 
поддержку таких маршрутов чаще всего 
самостоятельно, по собственной инициа-
тиве, в своей системе, в соответствии со 
своими интересами и потребностями. 
Очевидна необходимость преодоления 
такого положения и видится она в созда-
нии в вузе и на факультетах информаци-
онно-справочных служб, обращение в 
которые позволит студенту организован-
но познакомиться с интересующими его 
образовательными учреждениями; с сис-
темой работы отдельных учителей; с ли-
тературой соответствующей направлен-
ности. 

Маршрут, ориентированный на научную 
деятельность, предполагает совершенно 
иную поддержку преимущественно орга-
низационно-информационного плана. Аде-
кватную поддержку маршрута осущест-
вить довольно сложно: в деятельности 
высшей школы пока не предусмотрена 
система работы кафедр и преподавателей 
со студентами, проявляющими желание и 
способности к систематической научной 
работе уже в начале образовательного 
пути. Сейчас поддержка маршрута орга-

низуется прежде всего самим студентом и 
рассчитана в основном на энтузиазм ка-
федр и преподавателей. 

Однако проблема организации систе-
мы научной работы со студентами оста-
ется весьма актуальной, необходимость ее 
выделения и рассмотрения очевидна: раз-
витие современного профессионального 
образования требует ее решения. 

Рассмотренные способы поддержки 
различных типов ИОМ раскрывают те 
многообразные проблемы, которые со-
провождают восхождение к образованию 
и показывают возможные пути их пре-
одоления. 

Таким образом, ориентационный под-
ход позволил сформировать достаточно 
полное понимание сути индивидуального 
образовательного маршрута студента. 
Исходя из ориентации студентов при по-
лучении образования, проведена типиза-
ция маршрутов, раскрыты этапы и линии 
продвижения по ним, проанализированы 
закономерности и механизмы формиро-
вания и реализации маршрутов, просле-
жены способы их поддержки. По сути, 
подход способствовал выявлению многих 
из тех глубинных процессов, которые ха-
рактеризуют получение образования се-
годня, но пока недостаточно осознаны и, 
соответственно, исследованы. 

Обобщая предложенный в статье ма-
териал, представляется необходимым ос-
тановиться на некоторых положениях. 

Проведенные исследования показыва-
ют, что обращение к понятию индивиду-
ального образовательного маршрута сту-
дента является продуктивным и 
перспективным. В этом понятии фокуси-
руются личностные позиции, которые 
отражают отношение к высшему профес-
сиональному образованию, механизмы 
его выбора, закономерности получения. 

Очевидно, что механизмы, работаю-
щие на личностном уровне, не могут не 
быть приняты во внимание, поскольку во 
многом определяют и процессуальную, и 
результативную стороны образования. 
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Именно эти механизмы либо поддержи-
вают, либо затрудняют профессиональное 
становление. И, вероятно, обращаясь к 
разработке теории профессионального 
образования, следует рассматривать и 
личностное самоопределение, и профес-
сиональное становление во взаимосвязи 
как процессы сопряженные и взаимозави-
симые. 

Предложенная типология индивиду-
альных образовательных маршрутов по-
строена «от студента» и отражает те ре-
альные пути восхождения к образованию, 
которые во многом формируются самим 
студентом. На сегодняшний день такая 
типология достаточно эффективно рабо-
тает, позволяя выделить закономерности, 
особенности и специфику получения об-
разования, проанализировать проблемы, 
этому сопутствующие. 

Однако в дальнейшем необходимо бо-
лее глубоко осмыслить типологию мар-
шрутов. Предварительные исследования 
показывают, что могут быть выделены 
три наиболее общих типа маршрута, от-
ражающие ведущую направленность сту-
дента (в личностном, образовательном, 
профессиональном планах) при получе-
нии образования. Это маршруты адаптив-
ной, развивающей и созидательной на-
правленности. Маршрут адаптивного 
типа предполагает использование обра-
зования для адаптации себя, своей жизни 
к современной социоэкономической и 
культурной ситуации. Маршрут разви-
вающей направленности предполагает 
использование студентом образования 
для развития себя, своих возможностей, 
способностей — в этом случае говорят о 
раскрытии потенциала человека. Мар-
шрут созидательной направленности 
предполагает не только развитие и рас-
крытие студентом своих особенностей и 
возможностей, но и целенаправленное их 
использование для преобразования, «по-
строения» себя, своего образования, сво-
ей жизни, карьеры и пр. Именно такой 
подход способствует рассмотрению ин-

дивидуального образовательного мар-
шрута в контексте жизнедеятельности 
студента, его позиций, взглядов, целей, 
планов. 

Проведение типологии маршрутов 
предполагает разработку соответствую-
щей им системы сопровождения как сис-
темы, способствующей диагностирова-
нию, формированию и коррекции ИОМ. 
Рассмотренная в предложенных материа-
лах система поддержки выступает факти-
чески как составная часть системы сопро-
вождения. 

Поддержка связана с обращением к 
различным стратегиям, технологиям, мо-
делям взаимодействия со студентом для 
построения, коррекции, преобразования 
маршрута, ориентирования его к построе-
нию маршрута созидательной направлен-
ности. 

Предложенный подход к пониманию 
индивидуального образовательного мар-
шрута как формирующегося при рассмот-
рении образования в контексте жизнедея-
тельности студента представляется 
продуктивным прежде всего своей опре-
деленной целостностью и последователь-
ностью. Такой подход позволяет выде-
лить и сформулировать проблемы, 
которые проявляются при построении 
маршрута, но в других подходах остава-
лись вне поля внимания исследователей. 

Рассмотрение индивидуального обра-
зовательного маршрута в контексте жиз-
недеятельности студента ориентирует не 
только на раскрытие закономерностей и 
механизмов развития маршрута, но и на 
разработку стратегий его построения и 
преобразования, на моделирование взаи-
модействия преподавателей и студентов, 
стимулирование последних к формирова-
нию маршрута созидательной направлен-
ности. 

Рассмотренные подходы к раскрытию 
понятия «индивидуальный образователь-
ный маршрут студента» отражают слож-
ность и многоаспектность понятия. 
Взгляд на ИОМ с разных позиций позво-
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ляет вскрыть совокупность проблем, ко-
торые «сопутствуют» его функциониро-
ванию. Важно и другое: проанализиро-
ванные подходы ориентированы на все 

более глубокое, целостное и адекватное 
рассмотрение понятия, достаточно зна-
чимого для развития современной выс-
шей школы. 
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THE STUDENT’S INDIVIDUAL ROUTE: 
APPROACHES TO THE CONCEPT 

 
The importance of examining the problem of an individual educational route as an 

educational choice reflecting the motivation and the student's way of getting an education is 
explained. Descriptions of approaches to understanding an individual educational route of a 
schoolchild and a student are given. Values-orientated approach connected with the stu-
dent's activity is in the focus of consideration. The classification of routes is given; steps, 
ways, lines, laws, and mechanisms of routes development are analyzed. The perspectives of 
the future development of the problem are pointed out. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ 
С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 
На основе построения системной структурной модели реабилитации инвалидов 

определяются сущностные характеристики реабилитационно-педагогической дея-
тельности в отношении лиц с нарушениями в развитии. Особое внимание уделяется 
вопросам реализации системного подхода в педагогической реабилитации инвалидов. 

 
Изменения, произошедшие в послед-

ние десятилетия в гуманитарной сфере 
жизни российского общества, проявились 
в числе прочего в усилении внимания к 
проблемам реабилитации лиц с наруше-
ниями в развитии. Государство, — и сви-
детельством тому служит принятие цело-
го ряда нормативно-правовых актов, 
среди которых центральное место зани-
мает Закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г., содержащий специальный 
раздел о реабилитации инвалидов, — 
осознало последнюю в качестве своей 
неотъемлемой функции и важнейшего 
специфического направления социальной 
политики. 

В этом контексте принципиальное 
значение для коррекционной педагогики 
приобретают адекватное определение 
места педагогической деятельности в ре-
шении задач реабилитации лиц с наруше-




