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Аннотация. Современная практика образования ищет пути оптимизации своей работы. Многие со-
временные исследователи образования полагают, что социальные институты должны эволюционировать 
для работы с вызовами и возможностями меняющегося настоящего и неизвестного, непредсказуемого 
будущего. Эти пути, как и само образование, весьма многочисленны. Их осмысление и изучение может 
вестись и частично ведется на самых разных уровнях, в самых разных контекстах, изменяя не только об-
разование как таковое, но и учебно-трудовые отношения. Цель исследования – осмысление проблемы изу-
чения индивидуальных образовательных траекторий в дополнительном образовании педагогов в контексте 
решения задач повышения продуктивности и эффективности учебно-профессиональной подготовки и де-
ятельности будущих учителей, совершенствования образовательных систем, учебно-профессионального 
труда будущих специалистов и специалистов, участвующих в их подготовке и переподготовке, а также 
организации и оптимизации психолого-педагогического сопровождения современной образовательной и про-
фессионально-трудовой деятельности педагога в общем и дополнительном образовании. Методика и мето-
дология исследования. Работа содержит теоретическое осмысление проблемы изучения индивидуальных 
образовательных траекторий в дополнительном образовании педагогов в контексте решения задач повы-
шения продуктивности и эффективности учебно-профессиональной подготовки и деятельности будущих 
учителей. Осуществленное исследование является развитием идеи о необходимости системного анализа 
и поиска целостных стратегий осмысления и разрешения проблемы изучения индивидуальных образова-
тельных траекторий в дополнительном образовании педагогов в контексте повышения продуктивности 
и эффективности учебно-профессиональной подготовки и деятельности будущих учителей. Результаты 
исследования. В работе отмечается, что многовековая история исследований путей оптимизации образо-
вания в философии, культурологии, социологии, педагогике, психологии и иных науках позволяет выделить 
несколько ведущих смысловых ориентиров, представляющих собой континуумы принципиальных для раз-
работки и реализации программ, методов и методик образования аспектов. Выделяются основные конти-
нуумы осмысления образования как процесса и результата становления и развития человека как личности, 
партнера и профессионала. Проблема изучения индивидуальных образовательных траекторий в современ-
ной педагогике и психологии – это проблема, которая должна опираться на многочисленные исследования 
образования, обучения и воспитания человека как личности, партнера и профессионала, накопленные наукой 
России и иных стран на всем протяжении возникновения и развития образования. Она также тесно свя-
зана с осмыслением вероятностных сценариев трансформаций образования в будущем, построением фор-
сайт-проектов  образования.

Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, индивидуальный образова-
тельный маршрут, дополнительное образование, педагоги, студенты, психолого-педагогическое 
 сопровождение.
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Annotation. Modern educational practice is looking for ways to optimize its work. Many modern schol-
ars of education believe that social institutions must evolve to deal with challenges and opportunities of a 
changing present and unknown, unpredictable future. These paths, like education itself, are rather numerous. 
Their understanding and study can carry out and is partially goes on at various levels, in various contexts, 
changing both education as such, and educational and labor relations. The research objective is to understand 
the problem of studying individual educational paths of the teacher supplementary education in the context of 
solving such problems as: 1) to increase the productivity and effectiveness of professional training and activity 
of future teachers, 2) to improve education, training and professional work of future specialists and specialists 
involved in their retraining, 3) to organize and optimize psychological and pedagogical support of modern 
educational and other professional work of teachers in the general and further  education.

Methodology. The work contains a theoretical understanding of the problem of studying individual educa-
tional paths in the additional education of teachers to rise the productivity and effectiveness of educational 
and professional training, and the activities of future teachers. The study is the development of the idea on the 
need for a systematic analysis and search for holistic strategies for understanding and resolving the problem 
of studying individual educational paths in the teacher additional education of s in the context of increasing 
the productivity and effectiveness of educational training and the activities of future  teachers.

The study results. The paper notes that the centuries-old history of research on ways to optimize education in 
philosophy, culturology, sociology, pedagogy, psychology and other sciences allows us to identify several leading 
semantic guidelines that are continuums essential to develop and implement the programs, methods and techniques 
to form the aspects. The paper highlights main continuums of understanding the education as a process and the re-
sult of forming and developing a person as an individual, partner and professional. The issue of studying individual 
educational trajectories in modern pedagogy and psychology is a problem that should be based on numerous studies 
of human education, training and upbringing as a person, partner and professional, accumulated by Russian and 
foreign science throughout the education emergence and development. It’s closely related to interpreting possible 
scenarios of the education transformation in the future, creating the education foresight  projects.

Keywords: individual educational trajectories, individual educational route, additional education, teach-
ers, students, psychological and pedagogical  support.
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Введение. Современная практика образования ищет пути оптимизации своей работы. Как отме-
чают исследователи современного образования, социальные институты должны эволюционировать 
для работы с вызовами и возможностями меняющегося настоящего и неизвестного, непредсказуемого 
будущего [1; 2]. Эти пути, как и само образование, весьма многочисленны. Их осмысление и изуче-
ние может вестись и частично ведется на самых разных уровнях, в самых разных контекстах, изменяя 
не только образование как таковое, но и трудовые отношения, связанные с этим  образованием.

Постановка. Цель исследования – осмысление проблемы изучения индивидуальных образователь-
ных траекторий (ИОТ) в дополнительном образовании педагогов в контексте решения задач повыше-
ния продуктивности и эффективности учебно-профессиональной подготовки и деятельности будущих 
учителей, совершенствования образовательных систем, учебно-профессионального труда будущих 
специалистов и специалистов, участвующих в их подготовке и переподготовке, а также организации 
и оптимизации психолого-педагогического сопровождения современной образовательной и профес- 
сионально-трудовой деятельности педагога в общем и дополнительном  образовании.

Методика и методология исследования. Работа содержит теоретическое осмысление проблемы изу-
чения индивидуальных образовательных траекторий в дополнительном образовании педагогов в контексте 
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решения задач повышения продуктивности и эффективности учебно-профессиональной подготовки и де-
ятельности будущих учителей. Наше исследование является развитием идеи о необходимости системного 
анализа и поиска целостных стратегий осмысления и разрешения проблемы изучения индивидуальных обра-
зовательных траекторий в дополнительном образовании педагогов в контексте повышения продуктивности 
и эффективности учебно-профессиональной подготовки и деятельности будущих учителей [3; 4].

Результаты. Основные результаты исследования. Различные аспекты проблемы изучения ин-
дивидуальных образовательных траекторий в дополнительном образовании педагогов затрагиваются, 
но направленно, практически не рассматриваются в значительном числе исследований, посвященных 
подготовке и переподготовке педагогов. В современном образовании активно используется представле-
ние об индивидуальных образовательных  траекториях.

Образовательные траектории подготовки профессионально-педагогических кадров изучаются 
как в целом, так и в сфере (пере) подготовки специалистов разных уровней и профессий (Вильданов И. Э., 
Сафин Р. С., Корчагин Е. А., Абитов Р. Н., 2014; Храпаль Л. Р., Шарифзянова К. Ш., 2015) [3; 4]. Срав-
нительное изучение особенностей и процессов разработки и реализации индивидуальной образователь-
ной траектории в осуществлении образовательных программ гуманитарного и общественно-научного 
профиля – также весьма перспективно (Андронов И. С., 2015) [5]. Отмечается, что общеакадемические 
образовательные программы и технологии, например конкурсы, выступают как инструмент построе-
ния новых образовательных траекторий (Газиев И. А., Шоптенко В. В., 2016; Финикова О. В., 2019 и др.)  
[6; 7]. Реализация индивидуальных образовательных траекторий рассматривается как условие развития 
социально-психологической компетентности обучающегося в образовательном процессе вуза, условие 
формирования и развития умения учиться и учить, выстраивать отношения с преподавателями и иными 
обучающимися и т. д. (Бабенко Н. Л., 2016) [8]. Особенно интересны модели проектирования учащимися 
и обучающимися индивидуальных образовательных траекторий как средства формирования и развития 
их образовательной самостоятельности (Игнатович В. К., Гребенникова В. М., 2018) [9].

Очень важны и интересны проблемы проектирования ИОТ студентов в контексте учета социокуль-
турных условий образовательной среды – очень важная часть исследований (Sergeeva M. G., 2019) [10]. 
Проектирование и оценка индивидуальной образовательной траектории в адаптивном электронном 
образовательном курсе, в условиях дистанционного и опосредованного цифровыми технологиями  
обучения и воспитания (Есин Р. В., 2018; Коблова М. В., Катаева Е. А., Шешенева А. В., 2013; Син-
чурина Е. С., 2019) – одна из интересных возможностей развития ИОТ в общем и дополнительном 
образовании [11–13]. Здесь очень актуальна проблема выбора индивидуальных образовательных траек-
торий студентами в условиях международной образовательной деятельности [14]. Электронная образо-
вательная среда – важное условие и помощь в выстраивании и осуществлении (в том числе рефлексии 
и коррекции) индивидуальной образовательной траектории, в том числе в кросс-культурном контексте 
(Жаров В. К., Таратухина Ю. В., 2014; Храпаль Л. Р., Шарифзянова К. Ш., 2015) [4; 15].

Проблемы индивидуальных образовательных траекторий рассматриваются в контексте реализации 
компетентностного и иных практико-ориентированных подходов, в том числе при использовании ин-
формационно-цифровых образовательных систем / сред [4; 13; 16]. Ю. В. Толбатова описывает, напри-
мер, компетентностную модель определения студентом индивидуальной образовательной траектории 
в высшем образовательном учреждении (2012) [17].

В современном образовании в качестве основных процессов в общем и дополнительном образова-
нии, в том числе образовании педагогов,  выступают:

– индивидуализация образования (необходимость выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории), гуманизация и гуманитаризация (переход от концепции функциональной, прагматиче-
ской подготовки к концепции развития человека как личности и далее – как целостности), общая ори-
ентированность высшего образования на развитие будущего специалиста как личности, а не только 
 профессионала;

– интеграционные процессы в образовании (междисциплинарные связи и интегрированные кур-
сы, метапредметный, синергетический подход, нелинейность как наличие в учебном плане дисциплин 
по выбору, возможность участия каждого студента в формировании своего индивидуального учебного 
плана, сотворчество знаний и умений уже в процессе обучения и воспитания в школе и вузе), развитие 
опережающего и непрерывного образования, его интенсификация,

– фундаментализация как системное, многоуровневое и многоаспектное обогащение учебного про-
цесса фундаментальными современными знаниями и умениями, выработанными фундаментальными 
науками и практиками, присвоение идеи единства мира, проявляющейся во всеобщей взаимосвязи 
в сфере неживого, живого, духовного, соответствие содержания вузовского образования современным 
и прогнозируемым тенденциям развития науки и  производства;

Гасанова Р. Р. Проблема изучения индивидуальных образовательных траекторий в дополнительном…
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– рациональное применение традиционных и современных методов и средств обучения, оптимальное 
сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса и интернационализа-
ция образования, (нарастание поликультурности, рост социальной и учебно-профессиональной мобильно-
сти, соответствие процессов и результатов подготовки специалистов требованиям, которые предъявляются 
конкретной сферой профессиональной деятельности, обеспечение их  конкурентоспособности;

– образование – единство воспитания и обучения cебя и других. Оно принципиально не завершено 
и открыто, при всей фундаментальности получаемых в школе и вузе первичных знаний о себе, людях, 
профессии, человек учится всю жизнь. Педагогическое образование – вид образования, необходимый 
всем людям, поскольку все люди развиваются и выступают как субъекты непрерывного становления со-
бой как субъектом культуры, непрерывного совершенствования – самореализации и  самоактуализации.

При этом все современные тенденции (включая выделенные нами в качестве наиболее общих и иные, 
частные) имеют многочисленные и весьма солидные основы в педагогике и образовании прошлого. 
Многовековая история исследований путей оптимизации образования в философии, культурологии, 
социологии, педагогике, психологии и иных науках позволяет выделить несколько ведущих смысловых 
ориентиров, представляющих собой континуумы принципиальных для разработки и реализации про-
грамм, методов и методик образования аспектов. К ним мы можем отнести  следующие:

1) образование рассматривается как единый процесс и результат обучения и воспитания человека, 
в котором эти стороны тесно связаны. Как писал Ю. М. Лотман, есть школы знаний и школы совести 
[18; 19], что особенно важно при обучении человека работе с другими людьми: «Гуманитарные науки 
существуют для того, чтобы обеспечить человечеству непрерывную этическую память, без которой 
оно немыслимо, без которой оно не выживет. Память выражается в том, что мы знаем, что мы пишем, 
что мы получаем от предков и передаем потомкам. Это и есть культура…. Гуманитарные знания органи-
чески связаны с совестью. … Чуждый морально-этическим проблемам гуманитарий профессионально 
непригоден» [18; 20, с. 230], и каждое время вызывает к жизни те или иные акценты, связанные с де-
фицитом того или иного понимания мира [18; 21]. Как отмечал А. Н. Леонтьев: «Сегодня происходит 
кризис образования. Сама квинтэссенция кризиса образования – это обнищание души при обогащении 
информацией» [21, c. 9]. Поэтому современный педагог – человек, который обеспечивает триединство 
функций: а) мотивации и побуждения человека к развитию, к обучению и труду, б) его ориентации 
и сопровождения развития, а также в) помощи в обновлении компетенций, обучения умению учиться. 
Поэтому обучение и воспитание сейчас, как и всегда, тесно связаны таким образом, что качество обу-
чения и качество воспитания прямо коррелируют: так, например, «глубинное», активное и творчески 
ориентированное обучение, в отличие от обучения поверхностного, репродуктивного, пассивного, есть 
не просто передача педагогом как субъектом воспитания и обучения «объективных» знаний и умений, 
значений в определенной предметно-профессиональной области, но и трансляция, диалог «субъектив-
ных» смыслов всех субъектов образования, поиск истины в образовательном взаимодействии как диа-
логе сообществ и людей, наук и концепций и т. д.;

2) образование обращено к формированию и развитию способности человека присваивать и осваивать 
опыт прошлых поколений, а также перерабатывать этот опыт, творчески преобразуя его, становясь субъ-
ектом культуры, а не только ее объектом; само образование может выступать преимущественно как об-
разование «обучающее», направленное на передачу знаний и умений, формирование и развитие компе-
тенций и «человеческого капитала», и как образование воспитывающее, в том числе мотивирующее [21];

3) образование носит смысл передачи глобальных, универсальных и общечеловеческих научно-тео-
ретических и практических знаний, учитель – посредник между поколениями и культурами. Однако су-
ществует целый ряд этнопедагогических образовательных систем, а также делений образования на эта-
пы, типы и т. д., каждый из которых нацелен на образовательное взаимодействие по поводу отдельной 
части реальности, например  педагогической;

4) образование направлено на формирование и развитие человека как психофизиологической (ин-
дивидуальной) и культурно-исторической (социальной) целостности: на развитие человека как уни-
кального духовно-культурного и обладающего автономной телесностью и более-менее уникальными 
психофизиологическими свойствами существа, его самоосуществление (в модусах самореализации 
и самоактуализации), а также на формирование и развитие человека в контексте задач осуществления 
его социального бытия (бытия субъектом и объектом социальных воздействий и  взаимодействий);

5) образование нацелено на становление человека личностью, партнером и профессионалом, все эти сторо-
ны становления и развития человека тесно связаны и не возможны вне специального обучения и воспитания – 
передачи, присвоения и творческого преобразования человеком смыслов человеческой  жизнедеятельности;

6) образование и индивидуализируется, и стандартизируется. Так, современные федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, которые в России стали активно трансформироваться 
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с 2005–2006 г. – это, прежде всего, новая идеология и методология образования и жизни в целом. Она 
опирается на постулаты культурно-исторической психологии и методологии понимания мира таких 
ученых, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, А. А. Леонтьев и др. [22–
29]. При этом стандарты начинают конвергировать с науками, прежде всего, педагогическими: они 
отражают наиболее современные тренды в науках об образовании, а также предлагают новые способы 
построения отношений и поведения в мире, где ключевыми вызовами является вызов неопределенно-
сти, сложности и разнообразия. Поэтому важно увидеть роль стандартов в логике вариативного разви-
вающего, мотивированного образования как ключевого тренда поддержки разнообразия индивидуаль-
ности становления человека личностью, партнером и профессионалом [21];

7) существует образование общее и образование дополнительное, между ними, конечно, есть мно-
жественные пересечения и взаимосвязи, но перенос форм работы, критериев оценки школьного и ву-
зовского общего образования на дополнительное непродуктивен и неэффективен. Ключ к любому об-
разованию – мотивация, ее развитию посвящены и общее, и дополнительное образование. Однако они 
реализуют эту задачу по-разному. Интеграция дополнительного образования со школьным и вузовским 
важна, но не должна привести к их взаимному растворению: для общего образования ведущей линией 
является линия обучения, в том числе профессионализации, приобщения к стандартам социальной и про-
фессиональной жизни, к запросам социума, а для дополнительного – линия воспитания, социализации, 
в том числе самоподготовки человека к жизни, для минимизации рисков развития и жизнедеятельности 
в изменяющемся мире, это образования по собственному выбору. Методологические основы их интегра-
ции можно найти, например, в работах антропософов, в трудах Д. Б. Эльконина и Й. Хейзинги об игровой 
деятельности как методологии и стратегии образования, в исследованиях практико-ориентированного 
образования и т. д. [30–32]. Технологий в дополнительном образовании существенно больше, чем в ос-
новном, что-то может заимствоваться, но одной из проблем является экспертиза и обоснованность разра-
ботки и осуществления программ дополнительного, а не только общего образования [20; 21].

На наш взгляд, разработка и реализация индивидуальных (персональных) траекторий образования 
педагогов в дополнительном образовании

1) представляет собой системную деятельность, требующую для своего успешного осуществле-
ния учета всей совокупности его формальных, процессуальных, содержательных и результативных 
 аспектов;

2) разработка и реализация индивидуальных (персональных) траекторий образования педагогов 
в дополнительном образовании представляет собой системную деятельность, требующую для своего 
успешного осуществления (прямого или опосредованного) участия и учета особенностей всех субъек-
тов образовательной системы (обучающихся и членов их семей, преподавателей и иных специалистов 
образовательного учреждения, администрации выпускающего образовательного учреждения и пред-
ставителей региональных и федеральных органов  образования).

3) формальные, процессуальные, содержательные и результативные аспекты разработки и реализа-
ции индивидуальных (персональных) траекторий образования педагогов в успешном дополнительном 
образовании тесно  связаны;

4) индивидуализация траектории образования является задачей, решаемой обучающимися в диалоге 
с образовательным учреждением и его конкретными представителями в виде 1) преподавателей, зани-
мающихся разработкой и осуществлением более или менее индивидуализированных образовательных 
программ; 2) администрации, направляющей и регулирующей процессы разработки и осуществления 
тех или иных образовательных  программ;

5) при разработке и осуществлении индивидуализированных образовательных программ или их ком-
понентов в рамках индивидуальной образовательной траектории (маршрута) нужно учитывать следу-
ющие особенности  обучающихся:

а) ценностные и целевые ориентации обучающихся, усвоенные в ходе семейного и школьного 
воспитания и обучения, их стремления к достижению индивидуально и социально значимых целей, 
в том числе в контексте самоактуализации (стремления к экзистенциальной исполненности, развитию 
как личности, партнера, профессионала) и самореализации (стремления к социальному успеху, карьер-
ному и общесоциальному  росту);

б) предметно-профессиональные ориентации, их склонности и способности, побуждающие их фо-
кусировать основное внимание и деятельность на тех или иных предметно-специфических аспек-
тах окружающего мира, в том числе склонности и способности, сформировавшиеся у обучающихся 
под влиянием семейного и школьного обучения и воспитания («ближайшего  окружения»);

в) компетенции и мета-компетенции обучающихся, а именно знания и умения, которыми обладают 
обучающиеся на том или ином этапе своего становления личностью, партнером и профессионалом, 
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включая умения учиться и учить, рефлексивность и др.), «зоны ближайшего развития», необходимые 
для успешной реализации траектории и освоения той или иной (квази) профессиональной деятельно-
сти, компетенций и мета-компетенций, внеучебные условия их развития как «неформальные» вклады 
ближайшего окружения обучающихся в формирование и развитие этих  компетенций;

г) успехи и неуспехи личностного, партнерского и учебно-профессионального становления и раз-
вития обучающихся и референтных / значимых для них лиц (членов их семей, друзей и школьных 
наставников), жизнестойкость и предпочитаемые стратегии совладания с жизненными трудностями 
и рисками разного типа (личностными, партнерскими и учебно- профессиональными).

При разработке и осуществлении индивидуализированных образовательных программ или их ком-
понентов в рамках индивидуальной образовательной траектории (маршрута) нужно учитывать следую-
щие особенности преподавателей, психологов, социальных работников и иных участвующих в образо-
вательном процессе специалистов, включая представителей администрации и органов регионального 
и федерального управления образовательными организациями [33–35]:

а) ценностные и целевые ориентации преподавателей и представителей администрации образова-
тельного учреждения, а также региональных и федеральных органов управления образовательными 
учреждениями, их стремления к достижению индивидуально и социально значимых целей, в том чис-
ле в контексте самоактуализации (стремления к экзистенциальной исполненности, развитию как лич-
ности, партнера, профессионала) и самореализации (стремления к социальному успеху, карьерному 
и общесоциальному росту), которые они ретранслируют обучающимся в рамках учебной и внеучебной 
 ситуаций;

б) предметно-профессиональные ориентации специалистов, их склонности и способности, побуж-
дающие преподавателей фокусировать основное внимание и деятельность на тех или иных предмет-
но-специфических аспектах окружающего мира, творческие и репродуктивные способности препода-
вателей-наставников, ретранслируемые ими  обучающимся;

в) компетенции и мета-компетенции специалистов, а именно знания и умения, которыми обладают 
преподаватели как личности, партнеры и профессионалы, включая умения учить и учиться, рефлексив-
ность и др.);

г) успехи и неуспехи личностного, партнерского и профессионально-карьерного становления и раз-
вития и карьерного становления и развития преподавателей и иных специалистов, жизнестойкость 
и предпочитаемые стратегии совладания с жизненными трудностями и рисками разного типа (личност-
ными, партнерскими и профессиональными)  преподавателей.

Важно понимать, насколько взрослый человек делает выборы, насколько взрослый человек помога-
ет другим их делать, насколько сложилась и подтвердила свое качество, результативность программа 
образования и образовательная система в целом [36, 37]. При разработке и осуществлении индивиду-
ализированных образовательных программ или их компонентов в рамках индивидуальной образова-
тельной траектории педагога в дополнительном образовании нужно учитывать возможности и ограни-
чения разработки и осуществления индивидуальных образовательных маршрутов и способов их осу-
ществления [38–42]:

а) ценностные и целевые ориентации создаваемых и реализуемых программ, образующих индиви-
дуальные образовательные траектории и их содержательное наполнение  («маршрут»);

б) существующие и доступные к разработке и применению предметно-специфические классические 
и инновационные программы, то есть специфические маршруты (будущих) специалистов, а также ре-
ализующие их формы / форматы и технологии обучения, которые образовательная организация / обра-
зовательный комплекс может предложить / предлагает  обучающимся;

в) компетенции и мета-компетенции, реализуемые в рамках данных программ, а именно знания 
и умения, которые включены разработчиками программ и которые направлены на развитие обучаю-
щихся как личностей (общекультурные компетенции, связанные со способностями миропонимания 
и самопонимания, а также управления собой и миром), как партнеров (компетенции в сфере построе-
ния отношений и управления отношениями) и как профессионалов (профессиональные компетенции 
и метакомпетенции), включая умения учить и учиться, рефлексивно-критические способности и спо-
собности самоуправления и др.);

г) технологическую обеспеченность индивидуальной траектории образования (маршрута), опыт ре-
ализации данных программ, уровень их апробированности и возможности оперативной коррекции и ва-
риативности как на уроне технологий и форм образования, так и на уровне содержания  (компетенций).

Выводы (Заключение). Проблема изучения индивидуальных образовательных траекторий в со-
временной педагогике и психологии – это проблема, которая должна опираться на многочисленные 
исследования образования, обучения и воспитания человека как личности, партнера и профессионала, 
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накопленные наукой России и иных стран на всем протяжении возникновения и развития образования. 
Она также тесно связана с осмыслением вариантов и сценариев развития образования в будущем, по-
строением форсайт-проектов образования [43–45].
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