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В статье анализируются результаты опросов педагогов школ, участвующих в реа
лизации практик формирования индивидуальных образовательных траекторий в стар
шей школе Москвы, и родителей обучающихся. Рассматриваются способы и характер 
взаимодействия педагогов школы с родителями как ресурса формирования инди
видуальной образовательной траектории, изучается отношение школьных педагогов 
и родителей к имеющимся сегодня в школах практикам формирования индивидуаль
ных образовательных траекторий.
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Построение индивидуальных образовательных траекторий в обра
зовании в целом и в старшей школе в частности — устоявшийся 
тренд, который отражен в нормативных документах, регламенти

рующих деятельность образовательных организаций и содержание образо
вательных программ. Так, в федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего общего образования указано, что условия реализации 
основной образовательной программы должны обеспечивать индивидуали
зацию обучения, а одним из результатов освоения основной образовательной 
програм мы является способность обучающегося к построению индивидуаль
ной образовательной траектории [1].

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в на
циональный проект «Образование» (2018–2024 гг.), в 2019 году утверждены 
методические рекомендации по реализации проекта «Билет в будущее», в ко
тором представлены рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) [2]. Соответственно, изучение 
практик формирования индивидуальных образовательных траекторий в старшей 
представ ляется весьма актуальной задачей. 

К проблематике индивидуализации образования и важности построения ин
дивидуальных образовательных траекторий обращались многие отечественные 
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и зарубежные исследователи. В рамках концепции гуманистического образова
ния — И. И. Давыдов, А. М. Лобок, С. Л. Соловейчик; в рамках деятельностно
го подхода — Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов; в рамках теории 
свободного воспитания — О. С. Газман, Дж. Дьюи, А. А. Пинский; в рамках 
концепции индивидуализации образования — А. Н. Тубельский, В. Д. Шадри
ков, М. П. Щетинин [3].

Дж. Дьюи в своих работах отмечал важность личности обучающегося, 
указывал, что именно она находится в центре и необходимо учитывать инди
видуальные способности, организуя обучение [12].

А. Г. Асмолов указывает, что сегодня «ценностная установка образователь
ной политики в эпоху массового спроса на индивидуальность — это персона
лизация и самоактуализация личности». И чтобы ее воплотить «необходимо 
ответить на вызовы разнообразия, нужно вариативное образование, как рас
ширение возможностей личности». Достигается это через «индивидуализацию, 
разработку индивидуальных вариативных программ развития, где должен быть 
зазор, где должна быть свобода» [4]. 

В методических рекомендациях о реализации проекта «Билет в будущее» 
индивидуальная образовательная траектория трактуется как «путь освоения 
универсальных и профессиональных компетенций, формируемый участником 
совместно с педагогомнавигатором с использованием возможностей образо
вательной среды (общее образование, проекты и программы дополнительного 
образования, программы предпрофессионального и профессионального обуче
ния для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональные 
соревнования и чемпионаты и т. д.)» [2].

По А. В. Хуторскому, процесс выявления, реализации и развития способ
ностей учащихся происходит в ходе их образовательного движения по инди
видуальным траекториям [11].

Н. Н. Суртаева рассматривает индивидуальную образовательную траекто
рию как последовательность элементов учебной деятельности каждого учаще
гося по реализации собственных образовательных целей, соответствующую 
их способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществляемую 
при координирующей, организующей, консультирующей деятельности педа
гога во взаимодействии с родителями [10].

Индивидуальная образовательная траектория как осуществляемая в со
труд ничестве с педагогом реализация особенного способа учебной деятель
ности каждого учащегося, определяемого его мотивацией и обучаемостью, 
рассматривается в работах С. А. Вдовина, Г. А. Климова, В. С. Мерлина и др.

К проблематике построения индивидуальных образовательных траекторий 
в образовании обращались различные исследователи, которые эксперимен
тально и путем опроса обучающихся выявляли возможности формирования 
индивидуальных образовательных траекторий в школах и вузах [5, 9].

Образовательная программа определяется как индивидуальная траектория 
обучающегося, созданная с учетом его индивидуальных особенностей и отра
жает, прежде всего, идеи индивидуализации и дифференциации обучения [8]. 
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Организация обучения по индивидуальной траектории направлена на наи
более полное развитие учащегося и может быть организована двумя противо
положными способами:

1. Дифференциация обучения — к каждому ученику предлагается под
ходить индивидуально, дифференцируя изучаемый им материал по степени 
сложности, направленности или другим параметрам. Для этого учеников 
обычно делят на группы по типу: способные, средние, отстающие.

2. Собственный путь образования выстраивается для каждого ученика 
применительно к каждой изучаемой им образовательной области [8].

В московских школах распространен первый подход [6]. При этом его ос
новным недостатком является отнесение учащихся к той или иной группе. 
Второй подход встречается гораздо реже, поскольку он требует от школы раз
работки и реализации уникальных образовательных программ для каждого 
ученика, учитывающих их личные особенности.  

Однако ни один из них не предполагает использование такого важного 
и, можно сказать, неотъемлемого ресурса формирования индивидуальной 
образовательной траектории, как взаимодействие педагогов (школы) с роди
телями ребенка.

С целью выявления наличия и предметов такого взаимодействия в 2018–
2019 годах научные сотрудники лаборатории управления проектами Москов
ского городского педагогического университета исследовали практики форми
рования индивидуальных образовательных траекторий в 9–11х классах школ  
Москвы.

В качестве основного количественного метода исследования формирования 
индивидуальных образовательных траекторий был выбран анкетный опрос, 
который позволяет в короткие сроки, без масштабных трат ресурсов провести 
эмпирическое исследование и получить результаты высокой точности. Опросу 
респондентов предшествовала подготовка программных требований к проведе
нию опроса, выявление целевой аудитории, разработка инструментария и ин
формационной инфраструктуры исследования. Международное исследование 
учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS (Teaching 
and Learning International Survey), изучающее школьную образовательную 
среду, условия профессиональной деятельности и развития учителей, прово
димое под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, 
реализуется при помощи компьютеризированного опроса школьных учителей 
и директоров образовательных организаций. В 2018 году в выборку исследова
ния вошли 48 стран, на заполнение анкеты респонденту в среднем требовалось 
около одного часа [13]. 

В исследовании практик формирования индивидуальных образовательных 
траекторий в 9–11х классах школ Москвы респонденты самостоятельно за
полняли анкеты, затем анкетер собирал заполненные листы. В рамках опроса 
использовались различные типы вопросов: закрытые, полузакрытые и откры
тые. В ходе исследования изучалось мнение как педагогов, так и родителей 
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(законных представителей) обучающихся, поскольку образовательные дости
жения являются результатом деятельности всех участников образовательного 
процесса. Были проведены опросы работников образовательных организаций 
и родителей (законных представителей) обучающихся в 24 обра зовательных 
организациях Москвы.

В опросе приняли участие 508 педагогических работников из 24 образова
тельных организаций из всех административных округов Москвы. 

Средний возраст учителей, представленных в выборке, составляет 44,5 лет. 
Основной возрастной диапазон (50 % ответов) приходится на диапазон 
36–51 г., 85 % респондентов — женщины.

Кроме того, были опрошены 504 родителя обучающихся из 24 образова
тельных организаций, расположенных во всех административных округах 
Москвы. Мужчин в выборке родителей оказалось меньше, чем в выборке 
учителей. Средний возраст родителей в выборке составляет 41,6 года. Боль
шинство (70 % наиболее часто встречающихся значений) родителей относится 
к возрастному диапазону 35–47 лет.

В ходе исследования было выявлено, что почти 86 % учителей взаимо
действуют с родителями. При этом побудительным мотивом взаимодейст вия 
является понимание, что качественное образование детей — результат совмест
ных усилий школы и родителей, а также тот факт, что учителя совместно 
с родителями определяют индивидуальную траекторию обучения ребенка, 
опираясь на информацию, получаемую от родителей, о режиме занятости 
ребен ка, его способностях, его воспитании и развитии в семье. 

На первом месте среди предметов взаимодействия родителей и школы (как 
в ответах родителей, так и учителей) были оценки ребенка и критерии их вы
ставления (42,5 %), далее следует расписание занятий (38,7 %) и внеклассные 
мероприятия (34,6 %). Выбор профиля и углубленное изучение отдельных 
предметов (26,4 %), дополнительное образование ребенка (кружки, секции, 
творческие объединения и т. п.) (19,9 %) также часто являются предметом 
сотрудничества. Очень важно, что существует общий приоритет в предмете 
взаимодействия и именно от него надо отталкиваться в формировании техно
логии и расширении практики взаимодействия родителей и школы. 

В ходе исследования была выявлена более активная роль педагогов в срав
нении с родителями (законными представителями) в вопросах формирования 
индивидуальных траекторий обучающийся. Таким образом, педагогам необхо
димо вовлекать недостаточно активных родителей в процессы формирования 
индивидуальных траекторий обучающихся, ведь образовательная результатив
ность и шире — жизненный успех ребенка — есть результат усилий семьи 
и школы.

Отдельные данные в исследовании были получены также с использова
нием качественного метода нестатистическими или неколичественными спосо 
бами. 
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В процессе качественного исследования изучалось отношение школьных 
педагогов и родителей к имеющимся в школах на сегодня практикам фор
мирования индивидуальных образовательных траекторий. Для понимания 
наличия и характера противоречий при формировании индивидуальных об
разовательных траекторий, респондентам задавался открытый вопрос: «Что 
вы понимаете под формированием индивидуальных образовательных траек
торий в школе?». Полученные ответы респондентов объединялись в тексто
вые массивы, для обра ботки и анализа которых использовался инструмент 
«Облако слов». 

Облако слов — это визуальное представление списка категорий или тегов, 
называемых ключевыми словами. Облако слов используется для описания 
и представления неформатированного текста. Размер шрифта слова в облаке 
обусловлен распространенностью слова и представляет собой количество 
его применений в элементе анализа, а частота соответствует количеству за
писей в тексте. При составлении облака был проведен синтаксический анализ 
текстов, фильтрация ненужных слов, таких как предлоги, местоимения, числа 
и знаки препинания. Результаты обработки данных в виде облака ключевых 
слов представлены ниже. 

Под формированием индивидуальных образовательных траекторий в шко
ле практически половина опрошенных респондентов (238 педагогов) понимают 
учет индивидуальных особенностей, способностей, возможностей обучаю
щихся (рис. 1).

Рис. 1. Облако ключевых слов — ответов педагогов на вопрос 
«Опишите, что вы понимаете под формированием индивидуальных 

образовательных траекторий в школе»
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Родители (законные представители обучающихся), говоря о формировании 
индивидуальных образовательных траекторий, отмечали персонифицирован
ный подход к каждому ребенку (рис. 2.)

Рис. 2. Облако ключевых слов — ответов родителей (законных представителей) 
обучающихся на вопрос «Опишите, что вы понимаете под формированием 

индивидуальных траекторий обучения в школе?»

Основными инструментами диагностики образовательных запросов 
обу чающихся педагоги назвали анкетирование, тестирование, несколько 
реже называлась беседа (рис. 3), что вполне соотносится с ответами роди 
телей.

Наблюдаемое совпадение ответов весьма важно для понимания, что роди
тели и педагоги схоже смотрят на диагностику образовательных потребностей 
школьника и готовы доверять результатам таких диагностик. Это создает базу 
для взаимодействия при формировании индивидуальной образовательной 
траектории. 

Следующим аспектом исследования было выявление трудностей, с кото
рыми сталкиваются учителя и родители при формировании индивидуальной 
образовательной траектории школьника. 

Основной трудностью учителя считают большое количество детей в классе 
и объем учебной нагрузки (рис. 4). Родители в своих ответах выделяют высо
кую загруженность учителей (см. рис. 5).
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Рис. 3. Облако ключевых слов — ответов педагогов на вопрос 
«Как вы диагностируете образовательные потребности обучающихся?»

Рис. 4. Облако ключевых слов — ответов педагогов на вопрос о причинах 
затруднений реализации образовательных траекторий в школе, 

учета личных способностей обучающихся при организации учебного процесса



 

100 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Рис. 5. Облако ключевых слов — ответов родителей (законных представителей) 
обучающихся на вопрос о причинах затруднений реализации образовательных 

траекторий в школе, учета личных способностей обучающихся 
при организации учебного процесса

Родительское участие в обучении ребенка имеет две основные инфор
мационные составляющие: быть в курсе событий класса и школы, а также 
иметь представление о том, что происходит в мире образования. Каждый вто
рой родитель (49 %) состоит в группах мобильных приложений, связанных 
со школой, почти столько же (43 %) читают литературу и специализированные 
издания, посвященные обучению. Каждый третий (35,6 %) изучает сетевые 
ресурсы, 28 % родителей смотрят телепередачи и слушают радио.

Оценивая различные показатели результативности работы школы, роди
тели на первые два места ставят объективные, измеряемые показатели — 
учебные достижения детей и их победы на конкурсах и олимпиадах (81,9 % 
и 69,1 % ответов соответственно). На третьем месте — удовлетворенность 
обучающихся (59,6 %).

Точно так же, как и учителя, родители в меньшей степени ориентированы 
на оценку деятельности школы (рейтинг Департамента образования и науки 
г. Москвы) — 30 % и оценку учителей экспертным сообществом — 30 %. 
Несмот ря на то что родителям был предложен перечень из меньшего, чем 
у учителей, количества позиций для выбора, совпадающие с учительским 
перечнем позиции проранжированы в том же порядке — от учебных дости-
жений до признания достижений педагогов. 

Несмотря на объективные трудности, почти половина учителей исполь
зуют практику формирования индивидуальных образовательных траекторий 
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детей в школе в своей деятельности и положительно относятся к этому. Около 
трети ответивших респондентов, несмотря на положительное отношение, от
метили трудности в формировании индивидуальных образовательных траекто
рий детей в школе, учете личных способностей обучающихся при организации 
учебного процесса. 

Из опрошенных родителей 39 % принимают участие в формировании ин
дивидуальных образовательных траекторий, при этом весьма показательно, 
что около трети из них затруднились дать ответ о своем отношении к индиви
дуальным траекториям обучения. Возможно, это связано с недостаточной ин
формированностью родителей (законных представителей) о целесообразности 
индиви дуальных образовательных траекторий, положительном влиянии таких 
траекторий на образовательные результаты ребенка и, главное, о том, что инди
видуальная образовательная траектория не «маркирует» обучающегося, а обеспе
чивает опти мальный уровень предлагаемых к изучению материалов и заданий. 

Из опрошенных учителей 40 % обсуждают с обучающимся цели изучения 
предметной области на определенный период и говорят с родителями об ин
дивидуальных траекториях обучения ребенка, а треть педагогов используют 
инструментарий формирования индивидуальных образовательных траек
торий, таких как заполнение индивидуальных планов, карт развития и т. п. 
Пятая часть ответивших учителей указывает на использование возможностей 
контак та с обучающимся по учебным вопросам вне класса.

Мнение родителей по этому вопросу отличается. Они считают, что только 
30 % учителей обсуждают с обучающимся цели изучения предметной области 
на определенный период и говорят с родителями об индивидуальных траекто
риях обучения ребенка. И только четверть родителей отметили использование 
инструментов формирования индивидуальных образовательных траекторий 
(заполнение индивидуальных планов, карт развития и т. п.).

Из перечня необходимых условий (педагогических, организационных) 
для формирования индивидуальных образовательных траекторий, по мнению 
большинства учителей, ключевым является профессиональная подготовлен
ность педагога в этом вопросе, ее отметили две трети ответивших учителей. 
Однако такая точка зрения хотя и имеет место, но реализуется на практике 
только частично. Для наглядности продемонстрируем диаграмму ответов 
учите лей на вопрос о составляющих типичного урока в школе (рис. 6).

Как видно из диаграммы, индивидуализация (диагностика потребностей 
обучающихся, определение индивидуальных заданий, включая домашние) 
не находится среди приоритетов деятельности опрошенных школьных учи
телей. 

Вторым по значимости условием формирования индивидуальной образова
тельной траектории является мотивация обучающихся, это отметили 62 % учи
телей. Развитая инфраструктура школы, оборудованные классы, лаборатории, 
спортивные залы в качестве третьего условия назвали 55 % учителей.
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Рис. 6. Мнения педагогов о составляющих типичного урока, в % ко всем опрошенным

Кроме того, еще примерно 45 % учителей назвали необходимыми следую
щие условия развития практик формирования индивидуальных образователь
ных траекторий:

• наличие возможности спланировать расписание занятий (свободные 
классы, нагрузка учителя и т. п.);

• поддержка обучающихся родителями;
• взаимодействие между педагогами различных предметов;
• поддержка администрации школы.
Опрос родителей показал, что ключевым фактором внедрения практик 

формирования индивидуальных образовательных траекторий является про
фессиональная подготовленность педагога, а также развитая инфраструктура 
школы, оборудованные классы, лаборатории, спортивные залы и пр. Видно, что 
отношение учителей и родителей к условиям реализации практики формиро
вания индивидуальных образовательных траекторий совпадает.

Таким образом исследование характера и содержания взаимодействия 
педагогов и родителей обучающихся в целях формирования индивидуаль
ной образовательной траектории позволяет сделать вывод о том, что такое 
взаимо действие есть, но его нужно всячески расширять и углублять. При этом 
локомотивом такого расширения и углубления могут и должны быть педагоги 
школы, так они представляют собой институциональное сообщество. Речь идет 
об использовании следующих технологических действий [6]: 

• рассматривать семью (родителей) в качестве важнейшей фигуры 
в форми ровании и развитии мотивации ребенка к обучению;

• не только реагировать на жалобы или благодарности, но и информи
ровать и продвигать современные подходы в образовательной и социальной 
деятельности детей; 



Теория и практика обучения и воспитания 103

• давать родителям профессиональные рекомендации, аргументировать 
свою точку зрения и делать их своими союзниками;

• привлекать родителей для помощи в выборе их детям траектории 
профиль ного и дополнительного образования.

• формулировать (в соответствии с принципом SMART) набор недвое
толкуемых, измеримых, достижимых образовательных результатов по предме
ту и критериев их оценки;

• размещать на школьных информационных ресурсах полную информа
цию о перечнях образовательных результатов и критериях их оценки.

На такой комплекс действий должны быть направлены усилия школь
ных педагогов и руководителей образовательных организаций, учитывая, что 
сегодня в системе столичного образования уже представлены значительные 
инфраструктурные и ресурсные возможности. Необходимо сосредоточиться 
на триаде взаимодействия человеческих ресурсов образования: педагог – 
обучаю щийся – родитель.
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Research of the Practices of Forming Individual Educational Trajectories 
in High School

The article analyzes the results of surveys of school teachers involved in practices 
of formatting individual educational trajectories for high school students in Moscow 
and parents of those students. The ways and nature of collaboration of school teachers 
with the student’s parents, as a resource for the formatting individual educational trajectories, 
are considered and the attitudes of school teachers and parents to the existing practices 
of forming individual educational trajectories in schools are researched.
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