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Аннотация. Современное дополнительное образование педагогов нацелено на обнаружение, сопоставление 
и внедрение наиболее продуктивных и эффективных форм и методов спецификации, в том числе персонали-
зации обучения и воспитания. Выбираемые методики и технологии, формат и формы должны способствовать 
максимально развивающей организации образования. Одно из средств такой организации предлагает подход, 
обращенный к понятиям индивидуальной образовательной траектории и индивидуального образовательного 
маршрута. Цель исследования – осмысление проблем интенсификации дополнительного образования: процес-
сов и результатов проектирования, реализации, рефлексии и коррекции персональных траекторий образования 
будущих педагогов. Работа содержит теоретическое осмысление проблем интенсификации дополнительного 
образования: процессов и результатов проектирования, реализации, рефлексии и коррекции персональных 
траекторий образования будущих педагогов. Настоящее исследование является попыткой продвижения 
к системному осмыслению проблем интенсификации дополнительного образования: процессов и результатов 
проектирования, реализации, рефлексии и коррекции персональных траекторий образования будущих педагогов. 
Очевидно, что основное, профильное образование должно создавать базу иных видов и форм образования, 
предоставлять и направлять поиски и выбор содержания специализаций и иных дополнительных усилий 
учеников. Жизненный успех как основная цель формирования образовательных траекторий дополнительного 
образования педагога должна рассматриваться в процессе построения и коррекции траектории максимально 
широко и подробно, в том числе в контексте вопросов о соотношении понятий самоактуализации и самореа-
лизации. Каждый абитуриент педагогического вуза может существенно повысить интенсивность и качество 
своего профессионального обучения, сформировав индивидуальную/персональную образовательную траекторию. 
Он может использовать дополнительное образование как экспериментальную, исследовательскую площадку, 
взять тайм-аут перед окончательным выбором профессии или тогда, когда выбранный карьерный путь кажется 
завершенным. Момент выбора направления дальнейшего развития, момент кризиса всегда сопряжен с интенсив-
ными и множественными проблемами, которые особенно выпукло представляют стоящие перед современным 
образованием и перед самим человеком задачи, включая задачи согласования внутренних и внешних смыслов 
и значений образовательной деятельности на уровне образовательных организаций, преподавателей и студентов, 
отношений между ними и т. д. Для абитуриента, слушателя курсов переподготовки или повышения квалификации 
важно изначально осмыслить и выбрать путь или пути, интегрирующие самоосуществление и самореализацию, 
собственные и социальные нужды и интересы, дальние и ближайшие перспективы, потери и приобретения выбора 
того или иного пути, той или иной траектории.
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To the problem of intensification of supplementary education:  
design, implementation, reflexion and correction of personal  
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Absbstract. Modern additional education for teachers is aimed at discovering, comparing and implementing the most 
productive and effective forms and methods of specification, including the personalization of teaching and upbringing. 
The selected methods and technologies, format and forms should contribute to the most developing organization of educa-
tion. One of the tools of such an organization offers an approach that addresses the concepts of an individual educational 
trajectory and an individual educational route. The purpose of the study is to comprehend the problems of intensifying 
additional education: the processes and results of design, implementation, reflection and correction of personal trajectories 
of education for future teachers. Methodology and research methodology. The work contains a theoretical understanding 
of the problems of intensifying additional education: the processes and results of design, implementation, reflection and 
correction of the personal trajectories of education of future teachers. The present study is an attempt to move towards a 
systemic understanding of the problems of intensifying additional education: the processes and results of design, imple-
mentation, reflection and correction of personal trajectories of education of future teachers. The main results of the study. 
Obviously, basic, specialized education should create a base for other types and forms of education, provide and guide 
the search and choice of the content of specializations and other additional efforts of students. Success in life as the main 
goal of the formation of educational trajectories of additional education for a teacher should be considered in the process 
of building and correcting the trajectory as broadly and similarly as possible: including in the context of questions about 
the relationship between the concepts of self-actualization and Conclusions. Each applicant of a pedagogical university 
can significantly increase the intensity and quality of his vocational training, forming an individual / personal educational 
trajectory. He may use additional education as an experimental, research platform, take time out before the final choice of 
a profession, or when the chosen career path seems certain. The moment of choosing the direction of further development, 
the moment of crisis, is always associated with intense and multiple problems, which especially clearly represent the tasks 
facing modern education and the person himself, including the tasks of coordinating the internal and external meanings and 
values of educational activities at the level of educational organizations, teachers and students, relations between them, etc. 
For an applicant, a student of retraining or advanced training courses, it is important to initially comprehend and choose 
a path or paths that integrate self-fulfillment and self-realization, their own and social needs and interests, long-term and 
immediate prospects, loss and gain of choosing one way or another, including that or another trajectory.
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Введение. Современное дополнительное обра-
зование педагогов нацелено на обнаружение, сопо-
ставление и внедрение наиболее продуктивных 
и эффективных форм и методов спецификации, 
в том числе персонализации обучения и вос-
питания. Выбираемые методики и технологии, 
формат и формы должны способствовать макси-
мально развивающей организации образования. 
Одно из средств такой организации  предлагает 

 подход, обращенный к понятиям индивидуальной 
образовательной траектории и индивидуального 
образовательного маршрута [1–5]. Индивидуальная 
образовательная траектория, «вариативное обуче-
ние», «персонализированное обучение» и т. д. – пер-
сональный путь реализации личностного потенци-
ала человека (школьника, студента и т. д.) на разных 
ступенях, в разных областях и формах образова-
ния [4]. Сложности понимания и  осуществления 
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этого феномена связаны, прежде всего, с тем, что 
педагогика современности пересматривает и пере-
структурирует традиционные для нее способы 
и модели управления процессами и результатами 
обучения и воспитания; переосмысливает пред-
ставления о педагогах, учениках, учебной и педа-
гогической деятельности и т. д. [6–11]. 

Постановка задачи. Цель исследования – 
осмысление проблем интенсификации дополни-
тельного образования: процессов и результатов 
проектирования, реализации, рефлексии и кор-
рекции персональных траекторий образования 
будущих педагогов. 

Методика и методология исследования. 
Работа содержит теоретическое осмысление 
проблем интенсификации дополнительного 
образования: процессов и результатов проек-
тирования, реализации, рефлексии и коррекции 
персональных траекторий образования будущих 
педагогов. Настоящее исследование является 
попыткой продвижения к системному осмысле-
нию проблем интенсификации дополнительного 
образования: процессов и результатов проекти-
рования, реализации, рефлексии и коррекции 
персональных траекторий образования будущих 
педагогов. 

Результаты (основные результаты исследо-
вания). Используя дополнительное образование 
как экспериментальную площадку и буфер между 
средним и высшим образованием, между общим 
и альтернативным образованием, образование 
России выбирает направление своего разви-
тия, а значит, и направление развития жителей 
страны, поэтому столь интенсивна и неприми-
рима критика педагогов, учеников, управляющих 
образованием руководителей и структур со сто-
роны друг друга и иных стейкхолдеров. Момент 
выбора направления дальнейшего развития, 
момент кризиса всегда сопряжен с интенсив-
ными и множественными проблемами, которые 
особенно выпукло представляют стоящие перед 
педагогикой задачи [12–20].

1. Исходя из критики коммерционализации 
и коммодификации образования, вытекает необ-
ходимость возвращения к его «традиционной» 
для России модели понимания его миссии, сути, 
форме и даже содержания. 

2. Исходя из критики формализованности 
и стандартизации, обедненности образования, 
необходимо его насыщение, в первую очередь, 
за счет увеличения числа аудиторных часов, интен-
сификации самостоятельных занятий и их сопро-
вождения, возвращение утраченных и дополнение 
новыми дисциплинами общекультурного и про-
фессионального циклов.

3. Исходя из критики цифрового образования, 
необходимо строгое дозирование и организация 

обращений учеников к цифровым технологиям 
на занятиях и вне их. 

4. Исходя из критики происходящего в отноше-
ниях между педагогами и учениками, необходима 
система мер, реорганизующая это взаимодействие 
на основе профессиональной и повседневной, 
общечеловеческой этики, духовно- нравственных 
императивов, предъявляемых как предписания 
и запреты всем сторонам и субъектам. 

5. Исходя из критики безразличия и неучастия 
в обучении и воспитании многих родителей уче-
ников, включая родителей студентов, необходим 
пересмотр форм, мероприятий и типов участия 
родителей и иных членов семьи ученика в обра-
зовании. Четко очерченные границы должны спо-
собствовать снятию претензий школы и семьи друг 
к другу, а активизация родителей – повышению 
мотивированности и успешности учебного труда. 
Семья ребенка может и должна привлекаться для 
решения общих для субъектов образования про-
блем в режиме интерсубъективного управления 
или «самоуправления».

6. В ходе осмысления критики беззащитности 
и беспомощности учителей и преподавателей 
по отношению к администрациям школ и вузов, 
произвола в отношении организации их труда 
должны быть пересмотрены и реализованы анти-
коррупционные меры, направленные против травли 
и иных форм насилия и обмана педагогов со сто-
роны администраций образовательных учреждений, 
а при необходимости и со стороны иных участников 
образовательного процесса. Но главное – педа-
гоги должны быть возвращены в образование как 
субъекты, акторы, а не наемные работники, про-
изводящие программы и иные услуги, которыми 
торгует организация. 

7. Для разрешения проблем коррупции самих 
преподавателей, а также администрации необходим 
строгий отбор и создание атмосферы, в которой 
преподаватели и руководители образовательных 
учреждений, проявляющие активное стремление 
создавать конфликты интересов и использовать свои 
служебные полномочия в целях, не относящихся 
к образовательным, не будут получать поддержку 
от непосредственного руководства и коллектива.  

8. Для устранения недостаточности и избы-
точности знаний и умений, даваемых школой 
и вузом, необходимо пересмотреть и интенсифици-
ровать учебные программы, добавить дисциплины 
и направления, ранее удаленные «в целях эконо-
мии» и по причинам их «ненужности», в первую 
очередь, гуманитарные, включая психологию 
и культурологию. 

9. В отношении стандартизации и «уравни-
ловки» образовательных программ, проведенных 
в рамках их оптимизации и т. д., необходимо ввести 
требования и системы мер по учету  индивидуальных 
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особенностей и нужд субъектов образования со сто-
роны администрации и государства, оказывать 
поддержку и проявлять заботу о педагогах, учениках 
и иных сотрудниках школы и вузов, обеспечива-
ющих процесс образования. Важно сделать так, 
чтобы помощь была адресной, но не тогда, когда 
ученик или педагог уже находятся на грани отча-
яния от нищеты, несправедливости или открытой 
травли, а своевременно. Профессиональные союзы 
могут принять в этом участие тогда, когда обретут 
свободу влиять на решения администрации, защи-
щать права и достоинство работников, не будучи 
поставленными под удар в случае попыток защи-
тить невиновного, страдающего, нуждающегося. 
Эта задача связана как с усилиями самих работни-
ков и профсоюзов, так и общей реорганизацией 
системы образования в направлении интерсубъ-
ективизации управления им.

10. Требование ресакрализации образования, 
отношений учителя и ученика, родителей и детей: 
эти отношения должны быть проникнуты заботой, 
любовью, уважением человеческого достоинства 
и быть организованы вокруг стремления к постиже-
нию себя и мира, самосовершенствования и «полно-
ценного функционирования» как целостности. При 
соблюдении этих принципов коллективы педагогов 
и отдельные педагоги должны получить возможность 
поставить и обсудить вопрос об отмене тех или иных 
инноваций и распоряжений администрации или 
регионального и федерального управления образо-
ванием либо о введении необходимых изменений, 
в том числе для педагогического эксперимента. 
Сюда же можно отнести требование реорганизовать 
систему финансирования образования, включая 
активное (неостаточное) обеспечение и поддержку 
школ и вузов.

11. Особенно важным является развитие 
учебной самостоятельности, в том числе идея 
построения траектории самим учащимся или обу-
чающимся в пространстве возможностей, которые 
предоставляет средняя или высшая школа в ходе 
общего и/или дополнительного образования. 

Очевидно, что основное, профильное образо-
вание должно создавать базу иных видов и форм 
образования, предоставлять и направлять поиски 
и выбор содержания специализаций и иных допол-
нительных усилий учеников [21–29]. Жизненный 
успех как приоритетная цель формирования обра-
зовательных траекторий дополнительного образо-
вания должна трактоваться максимально широко 
и подробно: многие современные школьники 
и даже студенты, их родители, друзья и т. д. нередко 
полагают, что обучение мешает их саморазвитию 
и, конечно, самореализации [30–34].

Самореализация видится ими весьма упрощенно: 
как «единомоментный» и/или непрерывный карьер-
ный успех, дающий возможность повысить свой 

экономический и социальный статус («деньги» 
и «власть»). Однако в реальности мы имеем 
 дихотомию самоосуществления и самореализации, 
которая часто становится причиной дауншифтинга 
или, напротив (как отмечает М. Р. Арпентьева и др.), 
способствует достижению противоположного 
выбора – аптишифтинга [35–40]. Если человеку 
удается согласовать внутренние и внешние аспекты 
саморазвития, не избегая ни самоактуализации 
(самоосуществления), ни самореализации, он 
реализует сценарий аптишифтинга: карьерный 
и профессиональный рост идут параллельно и взаи-
мосвязанно, причем вместе с ростом других людей 
и организации в целом. Это – «человек на своем 
месте», «в свое время», научившийся и стремя-
щийся к сотрудничеству, консенсусу и развитию. 
К сожалению, такое положение может быть непро-
должительным, но оно всегда составляет багаж 
внутренних и внешних достижений человека, 
направляя его поиск новой работы, семьи, хобби, 
нового места жительства и нового способа бытия 
в аналогичную сторону.

В современной России с начала нынешнего века 
в среде наиболее успешных специалистов наблю-
дается волна дауншифтинга: достигая карьерного 
или даже профессионального успеха, человек 
понимает, что этот успех ему не нужен, то, чем 
он занят, не делает его и иных людей счастли-
вее, поэтому лучше отказаться от успеха совсем, 
но сохранить самого себя [37; 39]. Часто при этом 
приходит понимание того, что достигнутый успех 
иллюзорен: многие люди умеют и знают больше, 
но не достигли его, не желая разменять себя и утра-
тить  что-то в себе. Тогда такой специалист «бро-
сает все» и устремляется навстречу самому себе, 
полагая, что начинает с самого начала, с «нуля». 
Однако это не всегда заканчивается обретением 
и сохранением себя, поскольку основной конфликт 
не разрешен, как в случае аптишифтинга: этот 
конфликт хорошо выразил К. Роджерс, полагавший, 
что человек, выбравший себя, получает доступ 
к своей абсолютно социальной сути, из нее он 
выстраивает совершенно поразительные в своей 
гармоничности и удовлетворительности отношения 
с другими людьми, в том числе отношения сотруд-
ничества, «глубиной демократии» (А. Минделл) 
и т. д. Человек, выбравший иной вариант, как пра-
вило, отчуждается от людей все больше и больше, 
даже если полагает, что ищет себя. В отечественной 
психологии этот момент хорошо показан в теории 
отношений В. Мясищева, в модели диалога человек 
и мира С. Л. Рубинштейна: человек живет в диалоге, 
на пересечении значимых отношений, он не суще-
ствует вне диалога. Попытки изолировать себя 
от мира выступают проявлением кризиса и могут 
носить только ситуативный характер. Поэтому 
так важно изначально осмыслить и выбрать путь 
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или пути, интегрирующие самоосуществление 
и самореализацию, собственные и социальные 
нужды и интересы [41; 42] на всех этапах обуче-
ния и воспитания: проектирования, реализации, 
рефлексии и коррекции индивидуальной образо-
вательной траектории.

Выводы (заключение).  Психолого- 
педагогическое сопровождение будущих педа-
гогов в процессе дополнительного образования 
должно опираться на представление о том, что 
каждый абитуриент педагогического вуза может 
существенно повысить интенсивность и качество 
своего профессионального обучения, сформировав 
индивидуальную/персональную образовательную 
траекторию. Он может использовать дополни-
тельное образование как экспериментальную, 
исследовательскую площадку, взять тайм-аут перед 
окончательным выбором профессии или тогда, когда 

выбранный карьерный путь кажется завершенным. 
Момент выбора направления дальнейшего развития, 
момент кризиса всегда сопряжен с интенсивными 
и множественными проблемами. Эти проблемы осо-
бенно выпукло представляют стоящие перед совре-
менным образованием и перед самим человеком 
задачи, включая задачи согласования внутренних 
и внешних смыслов и значений образовательной 
деятельности на уровне образовательных организа-
ций, преподавателей и студентов, отношений между 
ними и т. д. Для абитуриента, слушателя курсов 
переподготовки или повышения квалификации 
важно изначально осмыслить и выбрать путь или 
пути, интегрирующие самоосуществление и само-
реализацию, собственные и социальные нужды 
и интересы, дальние и ближайшие перспективы, 
потери и приобретения выбора того или иного 
пути, той или иной траектории.
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