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Введение 

 

Актуальность темы исследования. определяется необходимостью 

повышения эффективности повышения экономической и финансовой 

грамотности населения России на основе организации обучения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Актуальность темы усиливается новыми требованиями 

государственных образовательных стандартов, акцентирующих внимание на 

индивидуализации обучения не только отдельных категорий обучающихся 

(талантливые дети, дети с ОВЗ, дети, для которых русский язык не является 

родным и пр.), но в целом всего контингента обучающихся. 

Концепция модернизации российского образования актуализирует 

«задачу организации образовательного пространства», обеспечивающего 

«создание условий для самостоятельного выбора учащимися форм и видов 

деятельности». При описании организации образовательной практики 

основной школы в соответствии с вышеназванными задачами в современной 

психолого-педагогической литературе используются понятия 

«индивидуальная образовательная траектория», «индивидуальный 

образовательный маршрут». 

Индивидуальная траектория развития личности находит отражение в 

стандартах второго поколения и, по сути, определяет сущностные изменения 

современного образования, которые могут быть выражены в следующем: 

задачи современного образования  так или иначе связаны с созданием  

условий для становления индивидуальной траектории развития личности 

учащегося, как эффективного инструмента саморазвития человека. 

Цель исследования – анализ современного состояния обучения 

экономике в школе на основе индивидуальных образовательных траекторий, 

и на этой основе разработка соответствующей программы повышения 

квалификации для учителей общеобразовательных организаций. 
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- рассмотреть научные основы организации индивидуальных 

образовательных траекторий в экономическом образовании; 

- проанализировать дидактико-методическую систему обучения 

экономике школьников на основе индивидуальных образовательных 

траекторий; 

- проанализировать опыт МБОУ «Одинцовская гимназия №14» в 

построении индивидуальной образовательной траектории в обучении 

экономике 

- разработать программу повышения квалификации «Обучение 

экономике в школе на основе индивидуальных образовательных траекторий» 

для учителей общеобразовательных организаций. 

Объект исследования – обучение экономике в школе как 

комплексный социально-экономический процесс и явление.  

Предмет исследования – особенности построения обучения 

экономике в школе на основе индивидуальных образовательных траекторий. 

Для решения поставленных задач использовались теоретические 

методы: общенаучные приемы исследования: метод сбора и обработки 

данных, анализ, синтез, сравнение, обобщение, опрос и другие. 

Научная новизна исследования заключается в разработке авторской 

программы повышения квалификации «Обучение экономике в школе на 

основе индивидуальных образовательных траекторий» для учителей 

общеобразовательных организаций.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 

возможности использования полученных результатов для проведения 

дальнейших исследований по тематике ВКР. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработка программы повышения квалификации «Обучение экономике в 

школе на основе индивидуальных образовательных траекторий» для 
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учителей общеобразовательных организаций может представлять интерес 

учителям школ при преподавании дисциплин общественного цикла. Также 

результаты исследования будут использованы в рамках развития системы 

индивидуальных образовательных траекторий МБОУ «Одинцовская 

гимназия №14». 

Структура исследования: введение, основная часть, разделенная на 

три главы и семь параграфов, заключение, список информационных 

источников и приложений. 
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Глава I. Научные основы организации индивидуальных 

образовательных траекторий в экономическом образовании 

1.1. Экономическое образование школьников в современной 

России: проблемы и направления развития 

Экономическое образование - это личностно-ориентированные виды 

образовательной деятельности, направленные на формирование научных и 

практических экономических знаний, умений, эмоционально-целостного 

отношения к миру, обеспечивающих способность к творческому решению 

жизненно важных проблем в условиях ограниченности средств их решения.  

На современном этапе развития в связи с потребностью формирования 

конкурентоспособного общества появляется необходимость 

совершенствования экономического образования, мышления, экономической 

культуры, а также финансовой грамотности. 

Одной из задач современной школы является развитие личности и 

поддержка индивидуальности школьника. Индивидуальность – это человек, 

характеризуемый со стороны своих социально значимых отличий от других 

людей; своеобразие психики и личности индивида, ее неповторимость. 

Такая модель обучения — безусловный плюс, максимально 

используются возможности обучающихся, их интересы и способности. 

Минус модели — в подготовке к реализации расписания, появлении 

огромного количества индивидуальных планов, что вызывает большие 

проблемы в реализации учебного процесса. Если же ученик не справляется с 

индивидуальным планом, то, как правило, его переводят на общую 

образовательную программу, и он продолжает учиться в плановом режиме. 

Считаем, что обучение по индивидуальным образовательным траекториям — 

большой резерв повышения качества и эффективности учебного процесса. 

На сегодняшний момент экономическая подготовка в школе может 

реализовываться на протяжении всех лет обучения. Выделяют три общие и 

одну специальную ступени: 
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1. Начальное экономическое образование (1- 4-е классы) - в начальной 

школе знакомство с экономической дисциплиной носит подготовительный 

характер. Преподавание ведется, основываясь на элементарных понятиях, а 

изложение ведется в игровой увлекательной форме; 

2. Общее экономическое образование (5-11-е классы) - реализуется в 

базовом учебном плане всех школ и экономического и финансового профиля; 

3. Третья ступень представляет собой факультативный вариант для 

средних общеобразовательных учреждений, то есть может быть введена в 10-

11-х классах общеобразовательных школ, выбравших себе такую 

специализацию, но должна быть обязательной в средних специальных 

образовательных учреждениях (лицеях, колледжах и т.д.). [6] 

Школа должна выполнять все требования к образовательному 

процессу, которые предполагают достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике современной России; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

 развитие экономического мышления, потребности в постоянном 

получении новых экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования [1]. 

Очевидным является тот факт, что школа сегодня должна опережать 

происходящие в обществе изменения, готовить учеников к адекватному 

восприятию общества и производства, которые будут через несколько лет. 

Важнейшим элементом экономической подготовки являются экономические 
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знания и умение экономически мыслить. Это умение дает человеку новые 

возможности и путь в будущее. С детства человек решает проблему выбора: 

что купить, какую книгу читать, с кем дружить, и многие другие. Не решая 

самостоятельно проблему выбора, ребенок привыкает к статусу 

«иждивенца».  

Основы экономических знаний - это информация о путях постоянного 

выбора, который из ограниченных ресурсов делает человек ради себя, своей 

семьи, своего общества. Таким образом, основная задача экономической 

подготовки не допустить развития данного статуса, а формирование 

полноценной не зависящей ни от кого экономически развитой личности, 

способной активно мыслить и действовать. 

Изучение экономики в школе развивает у школьников рационализм, 

логическое и аналитическое мышление, учит отслеживать факторы, 

влияющие на развитие общества, позволяет использовать в реальных 

экономических расчетах математические методы, то есть интегрировать 

математические, экономические и другие знания [5]. 

Современное образование требует преобладания активных форм 

обучения, при этом наиболее интенсивное усвоение материала происходит 

при работе над проблемными ситуациями. Кроме того, к активным формам 

можно отнести анализ конкретных ситуаций, решение задач, тестов, 

написание эссе, использование ресурсов Интернета для сбора материалов, 

статистики и другие. 

Однако современные школьники, можно сказать, избалованы в 

отношении различных средств донесения до них информации и для освоения 

экономических знаний и перевода их в устойчивые навыки им необходимы 

нетрадиционные подходы к обучению. Для более продуктивной работы с 

учащимися, необходимо использовать инновационные составляющие работы 

по основам экономической грамотности. 
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В качестве одного из примеров такой составляющей, можно 

предложить включить в образовательный процесс использование в 

обучающем процессе современных IT-технологий. 

Экономическая подготовка должна обеспечивать опыт познавательной 

и практической деятельности, обозначенный в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) как: 

 работа с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление экономической информации, экономический 

анализ общественных явлений и событий; 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни, которые 

обеспечиваются проблемными ситуациями, проблемными вопросами и 

заданиями, наличием деловых игр и т.д. [1]. 

В процессе преподавания экономики в школе возникает ряд проблем. 

Во-первых, это проблемы, связанные с программами преподавания 

экономики. На данный момент не существует общей конкретной концепции 

школьного экономического образования, а есть только рекомендованный 

Министерством образования минимум знаний по экономике. Для 

осуществления этого «минимума» учителя экономики работают по 

различным и отличающимися друг от друга программам. Их изобилие 

представляет трудность для учителя. А многие их них не оснащены 

дополнительным методическим материалом - материалами для учителей, 

задачами, иллюстрациями экономических процессов, рабочими тетрадями. 

Наиболее важной является иллюстрация экономических процессов, так как в 

процессе преподавания необходимо постоянно устанавливать взаимосвязь 

теории с реальными условиями российской экономики и адаптировать 

материал под восприятие школьников. 

Во-вторых, это методические проблемы. Учителю необходимо 

выработать у каждого ученика мотивации к изучению предмета, сделать 
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уроки увлекательными и полезными и в 5 и в 11 классе. Преподавание 

экономики строится по принципу спирали: на каждой ступени возвращаемся 

к изученным вопросам, дополняя и углубляя их, при этом добавляем новые 

проблемы. Таким образом, главной задачей учителя экономики будет умение 

грамотно возвращаться к уже когда-то частично пройденному материалу, не 

повторятся, а раскрывать перед учеником всю глубину изучаемого вопроса. 

Таким образом, успех обучения во многом зависит от методов обучения [2]. 

Современное образование требует преобладания активных форм обучения, 

при этом наиболее интенсивное усвоение материала происходит при работе 

над проблемными ситуациями. Поэтому, мы считаем целесообразным 

использование деловых игр в качестве основного метода преподавания 

экономики. Деловые игры не только повышают интерес к предмету, но и 

позволяют обучающимся прожить экономическую ситуацию, пропустить ее 

через себя, сделать выводы и тем самым усвоить полученные знания. 

Участие в таких играх служит выработке у обучающихся последовательного 

общего решения, взаимопонимания, умения работать в коллективе, 

укрепляются взаимоотношения между учителем и учеником, и самое 

главное, что ученики отрабатывают полученные и усвоенные умения и 

навыки предпринимательской деятельности. 

В-третьих, это проблемы, связанные с процессом восприятия 

школьниками экономики. Каждый учитель экономики должен уметь 

соотносить преподаваемый материал с возрастом своих учеников. И здесь 

большую роль играет полученное педагогическое образование. В данной 

ситуации страдают преподаватели экономики, не получившие его и 

пришедшие работать в школу не по прямой специальности. Очень часто 

ученики не воспринимают знания как выстроенную организованную 

систему, а видят в ней беспорядочную смесь из странных понятий и 

бесполезных "законов". Поэтому система базового экономического 

образования должна реализоваться через технологию, в основе которой 

лежат следующие положения: 
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 понимание основных экономических понятий важнее, чем знание 

большого количества фактов; 

 усилия учителя должны быть направлены на ясное понимание 

учащимся взаимосвязи экономических понятий; 

 ученик - полноправный участник диалога; 

 непосредственное применение учащимися своих экономических 

знаний. 

И, наконец, в-четвертых, это проблемы кадрового обеспечения 

преподавания экономики в школе [7]. В настоящее время одной из самых 

явных проблем образования является проблема подготовки кадров, а именно 

подготовки учителей экономики. Только около 30% школьных учителей 

экономики имеют экономическое образование, остальные его получают 

только с помощью самообразования. Чаще всего экономику в школе 

преподают учителя, не связанные с этой областью напрямую. Так же учителя 

экономики не имеют в школах даже своего кабинета, какие-либо пособия, 

схемы и т. д. (как, к примеру, у учителей географии). 

Указанные проблемы, а также некоторые обозначенные пути их 

решения, конечно, не исчерпывают тех мер, которые необходимо 

реализовать в сфере экономического образования школьников для 

существенного изменения ситуации в лучшую сторону, но, позволят, на наш 

взгляд, перейти в режим постепенного решения данных вопросов. 

Очевидно, что экономически безграмотный человек изначально 

обречен на более сложный жизненный путь, его решения во многих сферах 

общественной жизни зачастую будут оказываться ошибочными. Жить и быть 

вне экономики в современных условиях невозможно и чем раньше школьник 

поймет роль экономики в его жизни, тем более он будет успешен во многих 

сферах жизнедеятельности и станет конкурентно-способной личностью. 

Экономическая подготовка необходима в современной системе образования 

для того, чтобы выпускники школ могли успешно приспосабливаться к 

современным социально-рыночным условиям. 
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Наблюдение, опросы и анкетирование учителей и учащихся  гимназии 

№14, проведенные мной, показали, что зачастую осуществляется 

методически необоснованный отбор содержания и форм обучения 

экономики, неадекватная структуризация учебного материала, недостаточно 

учитываются индивидуальные особенности, способности и интересы 

учащихся, а это, в свою очередь, ведет к тому, что у большинства учащихся 

отмечается низкая мотивация к изучению экономики, невысокий уровень 

развития рефлексивных умений, повышенная тревожность; также были 

выявлены затруднения у студентов первого курса в изучении  основы 

экономической теории (микроэкономика). В теории и методике обучения 

экономики недостаточно исследованы вопросы, посвященные обучению 

экономики в старших классах средней школы, нарастает необходимость 

учёта процессов индивидуализации обучения в условиях вариативного 

образования, важным фактором становится обновление целей обучения 

экономики. 

Считаю, что обучение экономической культуре должно начинаться с 

начальной школы. «Перед начальной школой стоит стратегическая задача 

формирования основ социально-экономических компетенций учащихся. 

Практическая жизнь развития общества показывает, что формирование основ 

экономических знаний у учащихся начальных классов становится 

действительностью современной школы» [77].  

М. Л. Алферова вкладывает в понятие «экономическая культура 

младшего школьника» качество личности, включающее потребности, 

экономическое сознание, совокупность экономических знаний и умений, 

позволяющее формировать у ребенка способность самостоятельно 

реализовать экономические потребности, ценностное отношение к нормам 

культуры и обеспечивающее дальнейшее становление экономической 

культуры [78].  

Сущность обучения в начальной школе заключается в рассмотрении 

понятных этому возрасту понятий, принципов, связанных с тем, что нужно 
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человеку для жизни, какие потребности возникают человека ежедневно.  

В рамках обучения программа должна быть построена с учетом 

возраста и с применением различных методов обучения с упором на 

практические занятия игрового характера, нацеленные на понимание и 

усвоение простейших действий экономического характера. Экономика может 

и должна быть интегрирована в другие связанные с ней предметы - 

математика, история, география, технология, обществознание, финансовая 

грамотность.  

Экономика обогащает другие дисциплины и расширяет мировоззрение 

школьника, формирует посредством межпредметного взаимодействия 

полную картину взаимосвязи и взаимозависимости субъектов экономики.    

С точки зрения организации образовательного процесса экономика 

должна стать самостоятельным полноценным предметом, организуя 

индивидуальную траекторию при обучении, к примеру, в рамках географии, 

при рассмотрении вопроса географического расположения различных 

регионов страны, обсуждаются проблемы формирования экономического 

потенциала территории, возможностей социально-экономического развития в 

зависимости от различных географических, экономических, исторических и 

социальных составляющих.  

Экономика должна решить основную задачу – сформировать 

экономическую культуру школьников, которая представляет часть 

общечеловеческой культуры. Важным теоретическим выводом является 

понимание экономической культуры школьников как результата 

целенаправленного, организованного, экономического образования. [79]  

Экономические знания напрямую связаны с управлением личными 

финансами, с возможностью и способами накопления, инвестирования и 

другими вопросами. Так постепенно, от простого к сложному, от начального 

звена к старшему, будут формироваться необходимые компетенции ученика. 

И по окончанию школы он сумеет организовать свое жизненное 

пространство в условиях рыночной экономики.   
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По мнению части ученых и педагогов, уровень экономического 

образования в школе не слишком высок. В то время как эти знания 

становятся необходимостью, поскольку экономика связывает школьника с 

реальной жизнью, например, при походе в магазин. Непосредственно через 

практические занятия, примеры, анализ, школьник начинает осознавать 

важность и нужность знаний, умений и навыков экономики именно для него.   

 

1.2. Сущность обучения экономики на основе индивидуальных 

образовательных траекторий 

Система запланированных результатов, по мнению педагогов-

приверженцев основной школы, обладает большим потенциалом для 

внедрения на практике обучающих программ, разработанных на базе 

персональных траекторий обучения, имеющих конечной целью развитие 

личности каждого ребенка. 

Развитие нау.чных представлений и формир.ование знаний в обл.асти 

индивидуальной образов.ательной траектории, как в тео.рии, так и в практике 

опреде.ляется разработками след.ующих ученых: С.И. Арханг.ельский, B.C. 

Безрукова, В.П. Бесп.алько, С.И.Высоцкая, Е.С. За.ир-Бек, Ю.Н. Кулюткин, 

В.М. Мон.ахов, Г.Е. Муравьева, Н.Н. Сурт.аева, А.П. Тряпицына и др. [1:10].   

Сущн.ость индивидуальных образов.ательных  (траекторий) учащ.ихся в 

школе, а та.кже особенности их проекти.рования и реализации раск.рыты в 

работах Н.А. Алек.сеева, JI.H. Бережновой, B.C. Безру.ковой, С.В. 

Воробьевой, Е.С. За.ир-Бек, В.Е. Радионова, А.П. Тряпи.цыной, М.Б. Утепова 

и др. Бол.ьшую роль в эт.ом сыграли исслед.ования представителей шк.олы 

А.П.Тряпициной (С.В. Воро.бьева, Н.А. Лабунская, Ю.Ф. Тимо.феева и др.), 

которые рассма.тривали индивидуализацию как про.цесс проектирования и 

разра.ботки индивидуальной образов.ательной программы обучаю.щегося 

[11:17]. 

И на сегодняшний де.нь сохраняется неодно.значное трактование 

пон.ятия «индивидуальный образов.ательный маршрут обучаю.щегося», 
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которое те.сно связано с так.ими понятиями как «индивид.уальная 

образовательная траек.тория» (Е. А. Александрова, Г.А. Бордо.вский, С.А. 

Вдовина, Е. Г. Ква.шнин, Е. А. Климов, Ю. Н. Логи.нова, Е. А. Тутовская и 

др.) и «индивид.уальная образовательная прог.рамма» (С. В. Воробьева, В. Г. 

Рын.дак, А. П. Тряпицына, М. Б. Уте.пов и др.) [17:26]. 

Академик А.В. Хуто.рской рассматривает индивид.уальную 

образовательную траек.торию как осознанный вы.бор необходимых 

компо.нентов содержания образ.ования (цели обуч.ения, выполнимые зад.ачи, 

формы и мет.оды работы, те.мп деятельности, лично.стная составляющая, 

спо.собы и формы конт.роля и оценки проде.ланной работы) [27]. 

Ана.лиз научной и методи.ческой литературы пок.азал, что и само 

пон.ятие «индивидуальная образов.ательная траектория» опреде.ляется 

учеными по-раз.ному. Так, например, М.В.Довы.дова считает, что 

индивид.уальная образовательная траек.тория - это целенаправленно 

проект.ируемая дифференцированная образов.ательная программа, 

обеспеч.ивающая учащемуся поз.иции субъекта выб.ора, разработки и 

реали.зации образовательной прог.раммы при осуществлении 

препода.вателями педагогической подд.ержки его самоопределения и 

самореа.лизации [28, с.23]. 

В исследованиях В.В.Нико.линой, индивидуальная образов.ательная 

траектория - спо.соб организации уче.бной и воспитательной деятел.ьности 

обучающихся в соотве.тствии с индивидуальным запр.осом, интересами и 

жела.ниями ученика и социа.льным заказом его роди.телей [29, с. 46].  

Индивидуальный образов.ательный маршрут (траек.тория) Н. Г. Зверева 

рассма.тривает как вариативную стру.ктуру образовательной деятел.ьности 

обучающегося, та.кже выделяя в стру.ктуре его личностные особе.нности, 

уточняя при эт.ом, что эффективная орган.изация процесса проекти.рования 

индивидуального образова.тельного маршрута обучаю.щегося влияет на его 

професс.ионально-личностное разв.итие как в рамках отде.льной дисциплины 

(мод.уля), так и в рамках вс.его учебного проц.есса [30]. 
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Индивидуальная образов.ательная траектория, как утвер.ждают 

исследователи М. А. Ку.наш, М. И. Лукьянова, С. В. Мар.кова, является 

интегри.рованной моделью образова.тельного движения обучаю.щегося, то 

есть при проекти.ровании траектория предст.авляет собой норма.тивный 

документ, отраж.ающий путь лично.стного становления обучаю.щегося при 

освоении разл.ичных учебных прог.рамм [31].   

Значительный вк.лад в разработку проб.лемы формирования 

индивид.уальных образовательных траек.торий обучаемых в ру.сле 

проблемно-рефлек.сивного и деятельностного подх.одов представлен в 

псих.олого-педагогических исслед.ованиях P.C. Вайсмана, В.В. Давы.дова, 

И.А. Зимней, И.С. Ко.на, В.Д. Шадрикова, И.О. Якима.нской, A.B. Хуторского 

и дру.гих. Индивидуальные образов.ательные траектории школь.ников 

связываются с осущест.влением личностно знач.имой деятельности в раб.отах 

Л.Я. Дорфмана, И.Я. Лер.нера и C.B. Воробьевой и др. Они счи.тают, что 

индивидуальная траек.тория образования – это персон.альный путь 

реали.зации личностного потен.циала каждого уче.ника в образовании [32, 33]. 

Н.Н.Сурт.аева трактует индивид.уальные образовательные траек.тории 

как определенную последова.тельность элементов уче.бной деятельности 

каж.дого учащегося по реали.зации собственных образов.ательных целей, 

соответ.ствующую их способностям, возмож.ностям, мотивации, инте.ресам, 

осуществляемую при координ.ирующей, организующей, консуль.тирующей 

деятельности педа.гога во взаимодействии с родит.елями [34]. 

С.А.Вдовина Г.А.Кли.мов, В.С.Мерлин рассма.тривают данное пон.ятие 

как проявление ст.иля учебной деятел.ьности каждого учащ.егося, зависящего 

от его моти.вации, обучаемости и осущест.вляемое в сотрудничестве с 

педа.гогом. [35].   

В рамках ана.лиза литературы относи.тельно зарубежных техно.логий 

построения индивид.уальных траекторий обуч.ения выявлено регул.ярное 

сочетание индивиду.ализации режима и содер.жания учебной раб.оты с 

деятельностью учащ.ихся в малых, перем.енных по составу гру.ппах, 
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разработка и последов.ательное развитие специ.альных учебных матер.иалов 

для осуществления индивиду.ализации обучения (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Ана.лиз трактовки пон.ятий «индивидуальная траек.тория обучения» и 

«индивиду.ализация обучения» 

Важ.ным вопросом явля.ется управление индивид.уальной 

образовательной траек.торией. В этом конт.ексте можно выде.лить следующие 

осно.вные технологии:  

– приме.нение гибких подх.одов к управлению образов.ательным 

процессом, заимств.ованных из бизнеса, особен.ностью которых явля.ется 

регулярное полу.чение обратной св.язи и постановка кратко.срочных целей;  

– приме.нение элементов береж.ливого управления, кот.орое 

проявляется в посто.янном определении и корр.екции необходимого и 

достат.очного уровня слож.ности и объема изуч.аемых материалов;  

– исполь.зование подхода, связа.нного с самоорганизацией, 

предоста.вляющего обучающимся возмо.жность самостоятельного выб.ора 

материалов для изуч.ения времени и те.мпа их освоения;  
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– приме.нение метода прое.ктов и проектного под.хода, которые 

подраз.умевают, с одной сто.роны, командную раб.оту и развитие нав.ыков, 

связанных с коммуни.кациями, с другой сто.роны, определяют стру.ктуру 

деятельности и необхо.димость формулировки конкр.етных желаемых 

резул.ьтатов. 

Большинство исследо.вателей, говоря об орган.изации образовательного 

проц.есса на основе индивид.уальных образовательных траек.торий, имеют в 

ви.ду определенную идеа.льную схему, согл.асно которой для каж.дого 

обучающегося выстра.ивается персональный на.бор методов, фо.рм, средств 

изуч.ения различных тем, дифференц.ированный по объему и слож.ности (см. 

Рис. 2). Однако, к сожа.лению, данный вар.иант обучения практ.ически 

невозможен в совре.менной российской шк.оле из-за существующих 

кадр.овых и финансовых возмож.ностей, а также требо.ваний относительно 

минима.льного количества обуча.ющихся в классе и особен.ностей 

формирования уче.бных программ. 

 

Рис. 2. Сх.ема организации образова.тельного процесса на осн.ове 

индивидуальных образов.ательных траекторий 
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В св.язи с тем, что индивидуально-образов.ательную траекторию мо.жно 

рассматривать с техноло.гической точки зре.ния как образовательную 

прог.рамму, необходимо сде.лать некоторые уточ.нения.  

Определение образов.ательной программы как  техно.логии реализации 

индивид.уальной  траектории  явля.ется ее ведущей характе.ристикой и 

позволяет предс.тавить образовательную прог.рамму своеобразной мод.елью 

путей дости.жения образовательного стан.дарта, когда вы.бор пути реали.зации 

стандарта зав.исит от индивидуальных особен.ностей конкретного 

обуча.ющего [36]. 

Понятие образов.ательной программы отра.жает, прежде вс.его, идеи 

индивиду.ализации и дифференциации обуч.ения. При этом под терм.ином 

“индивидуализация” в педаг.огики понимается уч.ет в процессе обуч.ения 

индивидуальных особен.ностей учащихся во вс.ех формах и мет.одах 

обучения. “Диффере.нциация” означает уч.ет индивидуальных особен.ностей в 

форме, предпол.агающей группировку учащ.ихся на основании выде.ления 

определенных особен.ностей [36]. 

В результате взаимод.ействия с образовательной сре.дой ученик 

приоб.ретает опыт, рефле.ксивно трансформируемый им в зна.ния. Эти знания 

отлич.аются от первичной информа.ционной среды, в кот.орой происходила 

деятел.ьность ученика. Зна.ния здесь сопр.яжены с информацией, но не 

отождес.твляются с нею. Основными отли.чиями “знаниевого” прод.укта 

ученика явля.ются усвоенные им спо.собы деятельности, пони.мание смысла 

изуч.аемой среды, самоопр.еделение относительно нее и лич.ное 

информационное и “знан.иевое” приращение уче.ника. Общее 

отрефлекс.ированное знание уче.ника включает в се.бя, таким обр.азом, 

совокупность след.ующих компонентов: 

– “з.наю что” (инфор.мация о содержании сво.его знания и 

незн.ания); 

– “знаю ка.к” (информация об усво.енных действиях, относ.ящихся к 

способам рожд.ения, развития и преобра.зования знания); 
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– “з.наю зачем” (пони.мание смысла инфор.мации и деятельности по 

ее полу.чению); 

– “знаю я” (самоопр.еделение себя относи.тельно данного зна.ния и 

соответствующей инфор.мации). 

Создаваемое учен.иком содержание образ.ования входит в сос.тав 

общего содер.жания образования нар.яду с внешне зада.нным. Внешнее 

содер.жание не опережает, а сле.дует за внутренне констру.ируемым учеником 

содер.жанием образования. 

Творч.еская самореализация уче.ника как сверхзадача обуч.ения 

раскрывается в тр.ех взаимосвязанных це.лях: создание учен.иком 

образовательной прод.укции в изучаемых образов.ательных областях; 

осво.ение им базового содер.жания этих обла.стей через сопост.авление с 

собственными резуль.татами; выстраивание индивид.уальной 

образовательной траек.тории в каждой из образов.ательных областей с опо.рой 

на свои лично.стные качества. Деятел.ьность, ведущая к созд.анию 

образовательных прод.уктов, обнаруживает и разв.ивает способности 

уче.ника, своеобразие кот.орых способствует выстра.иванию его 

индивидуальной образов.ательной траектории. 

Тенд.енция индивидуального обуч.ения нашла св.ое отражение в 

регламен.тирующем документе – бази.сном учебном пл.ане школы, согл.асно 

которому предус.мотрено выделение отде.льных часов на учени.ческий 

компонент. «Учени.ческий компонент» не огранич.ивается лишь 

индивид.уальной работой с учен.иком. Но данный тер.мин позволяет выв.ести 

понимание не тол.ько ученых, но и админи.страции образовательных 

орган.изаций и педагогов на приз.нание роли уче.ника в его собственном 

образ.овании. Речь ид.ет не только об отб.оре индивидуального содер.жания 

образования, но и о возмо.жности выбора учен.иком своего ст.иля обучения, 

его мировозз.ренческих основ, оптима.льного темпа и ри.тма, диагностики и 

оце.нки результатов [37]. 
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Уч.ет индивидуальных особен.ностей и характера обуч.ения необходим 

уже в нача.льной школе. Каж.дому ученику предост.авляется возможность 

созд.ания собственной образов.ательной траектории осво.ения всех уче.бных 

дисциплин. Зад.ача обучения сос.тоит в обеспечении индивид.уальной зоны 

творч.еского развития уче.ника, позволяющей ему на каж.дом этапе созд.авать 

образовательную прод.укцию, опираясь на св.ои индивидуальные каче.ства и 

способности. 

Индивид.уальная траектория образ.ования – это результат реали.зации 

личностного потен.циала ученика в образ.овании через осущес.твление 

соответствующих ви.дов деятельности. Орган.изация личностно-

ориентир.ованного образования учащ.ихся ставит це.ль для реализации 

след.ующих их прав и возмож.ностей: 

– право на вы.бор или выявление индивид.уального смысла и це.лей в 

каждом уче.бном предмете; 

– пр.аво на личные трак.товки и понимание фундаме.нтальных понятий 

и кате.горий; 

– право на соста.вление индивидуальных образов.ательных программ; 

– пр.аво выбора индивид.уального темпа обуч.ения, форм и мет.одов 

решения образов.ательных задач, спос.обов контроля, рефл.ексии и 

самооценки св.оей деятельности; 

– индивид.уальный отбор изуч.аемых предметов, творч.еских 

лабораторий и ин.ых типов зан.ятий из тех, которые нахо.дятся в соответствии 

с бази.сным учебным пла.ном; 

– превышение (опере.жение или углубление) осваив.аемого содержания 

уче.бных курсов; 

– индивид.уальный выбор дополни.тельной тематики и творч.еских 

работ по пред.метам; 

– право на индивид.уальную картину ми.ра и индивидуально 

обосно.ванные позиции по каж.дой образовательной обл.асти.   
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В настоящее вр.емя существуют разл.ичные подходы к класси.фикации 

индивидуальных образов.ательных маршрутов обуча.ющихся. Рассмотрим 

неко.торые из них.  

В классификации, предло.женной С.В. Марковой, основ.анием для 

классификации явля.ется познавательная направл.енность деятельности 

школь.ников, в рамках кот.орой она выделяет:  

– траек.тории интеллектуальной познава.тельной направленности, 

напол.няемые построением стра.тегий обучения, выпол.нением 

исследовательских прое.ктов, участием в предм.етных олимпиадах, конк.урсах 

и др.;  

– траектории творч.еской познавательной направл.енности, наполняемые 

те.ми же видами деятел.ьности, но с творческой состав.ляющей;  

– траектории лиде.рской познавательной направл.енности, наполняемые 

внеур.очными видами деятел.ьности.  

А.П. Тряпицына счи.тает, что при проектировании индивид.уальных 

образовательных траек.торий  необходимо учит.ывать вид образовательной 

прог.раммы (базовый, углуб.ленное изучение отде.льных предметов и др.) и 

уро.вень общего образ.ования [39].   

И.А.Галацкова предл.агает разрабатывать и реализ.овывать 

индивидуальные образов.ательные траекторий обуча.ющихся, исходя из 

тем.пов освоения ими образов.ательных программ и лично.стных 

особенностей обуча.ющихся [40]. Она выделяет след.ующие группы 

обуча.ющихся, для которых необх.одимо проектировать и реализ.овывать 

индивидуальные обуч.ающие траектории:  

– с опереж.ающими темпами разв.ития;  

– с ослабленным здор.овьем (соматическая ослабл.енность, 

повышенная утомля.емость, сниженная работосп.особность);  

– с низкой уче.бной мотивацией и трудн.остями в обучении (сниж.ение 

интереса к уче.нию, несформированность в уче.бной деятельности, 

педагог.ическая запущенность, низ.кий уровень умств.енного развития);  
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–  одар.енных учащихся со специа.льными способностями (повыш.енная 

эмоциональность, недост.аточный уровень саморе.гуляции, трудности в 

общ.ении).  

Структура образов.ательных траекторий, перечи.сленных выше, 

опреде.ляется с учетом эт.апа школьного обуч.ения и включает как уче.бную 

деятельность обуча.ющихся, так и другие ви.ды их деятельности в 

образов.ательном пространстве шк.олы. 

Выбор индивид.уальных траекторий обуч.ения предполагает 

значит.ельный объем самосто.ятельной учебной деятел.ьности обучающихся. 

В нау.чной литературе уже ес.ть исследования, посвя.щенные вопросу 

разв.ития умений самосто.ятельной учебной деятел.ьности обучающихся. 

Од.ним из таких фундаме.нтальных исследований явля.ется работа Н.Ф. 

Коряко.вцевой.  

Под самостоятельной уче.бной деятельностью ав.тор понимает «вид 

познава.тельной деятельности, регули.руемой и управляемой учащ.имся как 

субъектом дан.ной деятельности и направ.ленной на освоение предм.етных 

знаний и 18 уме.ний и культурно-истори.ческого опыта» [41]. Уча.стие в 

самостоятельной продук.тивной учебной деятел.ьности означает, что 

обуча.ющийся:  

- «включается в опред.еление целей овла.дения ИЯ и соотносит их со 

сво.ими реальными интер.есами и потребностями;  

- акт.ивно участвует в проекти.ровании конечного резул.ьтата продукта 

овла.дения ИЯ и определении крит.ериев его оценки; 

 - совм.естно с учителем и сво.ими товарищами отби.рает наиболее 

прием.лемые и эффективные фо.рмы и приемы обуч.ения; 

 - отслеживает про.цесс и успешность сво.его продвижения в овла.дении 

языком; - оцен.ивает реальные дости.жения и возможности исполь.зования ИЯ 

в реальной деятел.ьности;  

- оценивает продукт.ивность и опыт св.оей учебной деятел.ьности; - 

оценивает се.бя, определяет «я - поз.ицию». 
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Анализ нау.чно-методической литер.атуры по вопросам проекти.рования 

и реализации индивид.уальных образовательных траек.торий обучающихся 

пок.азал, что педагогов мо.жно разделить на три осно.вные группы по 

сущест.вующим у них представлениям об индивид.уальной образовательной 

траек.тории обучающегося и механ.измам ее реализации. 

Пер.вая группа педа.гогов, рассматривает индивид.уальную 

образовательную траек.торию, как достаточно форм.ально декларируемый 

при.нцип организации образова.тельного процесса, поэ.тому, как правило, у 

них отсут.ствует представление о том, как дан.ная траектория мо.жет быть 

реали.зован на практике и ка.ким образом учас.тники образовательных 

отно.шений могут бы.ть включены в про.цесс его проектирования и 

реали.зации.  

Вторая гру.ппа педагогов рассма.тривает индивидуальную 

образов.ательную траекторию обучаю.щегося в основном как спе.ктр условий, 

созда.ваемых учителем в це.лях адаптации реб.енка к образовательному 

проц.ессу, а в роли субъ.екта его проектирования – учи.теля, отводя 

оста.льным участникам образов.ательных отношений пасс.ивную роль. Ча.ще 

всего в каче.стве основного инстр.умента реализации индивид.уальной 

образовательной траек.тории используется индивид.уальный учебный пл.ан.  

К третьей гру.ппе можно отн.ести педагогов, кот.орые рассматривают 

индивид.уальную образовательную траек.торию как результат продук.тивной 

деятельности реб.енка, направленной на удовлет.ворение собственных 

образов.ательных потребностей, осущест.вляемой при поддержке педа.гога, 

т.е. в данном слу.чае речь ид.ет о субъект-субъе.ктной позиции при разра.ботке 

и реализации индивид.уальной образовательной траек.тории обучающегося. 

Вме.сте с тем, как показывает ана.лиз деятельности педагог.ического 

коллектива МБ.ОУ Одинцовской гимн.азии №14 и других шк.ол, далеко не 

все.гда при проектировании сво.его образовательного резул.ьтата 

обучающийся ста.вит конкретные це.ли и планирует резул.ьтаты освоения 

св.оей ИОТ. 
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Можем сде.лать вывод о том, что, прис.тупая к работе над 

проекти.рованием индивидуальных образов.ательных траекторий 

обуча.ющихся, прежде вс.его необходимо опред.елить степень готов.ности 

педагогического колле.ктива к данному напра.влению деятельности и 

вид(ви.ды) ИОТ обучающихся, кот.орые будут реализо.вываться на каждом 

уро.вне общего образ.ования. 

Выдающийся сове.тский психолог и пед.агог П. П. Блонский на воп.рос, 

чем отличается хор.оший учитель от пл.охо, если зна.ние предмета и мето.дики 

его преподавания у об.оих примерно один.аково, отвечал, что для хоро.шего 

учителя все уче.ники разные, одина.ковых нет, а для плохого учи.теля все 

ученики один.аковы. Чтобы восп.итать учителя, счи.тал П. П. Блонский, 

ну.жно научить его вид.еть индивидуальные особе.нности учеников, заме.чать, 

чем каждый из них отлич.ается от всех оста.льных [42]. 

На мой взгляд, индивид.уальная образовательная трае.ктория 

реализуется та.кже и через взаим.освязь внеурочной деятел.ьности с учебным 

проц.ессом. Индивидуальная образов.ательная траектория способ.ствует 

формированию акти.вной жизненной поз.иции обучающегося, уч.ит анализу и 

самоа.нализу, помогает осущес.твлять контроль и самоко.нтроль. 

Нормативно-прав.овые аспекты росси.йской образовательной сис.темы 

служат ба.зой для современной тенд.енции к гуманизации образ.ования, 

формирования персон.альных образовательных траек.торий. К сожалению, 

академ.ическая литература не да.ет полного отв.ета на вопросы о су.ти 

определения «индивид.уальная образовательная траек.тория» и о 

возможности ее внед.рения на практике.  

В каче.стве концепции внед.рения (ФГОС) предусма.тривается 

организация сис.темы запланированных резул.ьтатов учебного проц.есса. 

Иными сло.вами, необходим деятель.ностный подход, предусма.тривающий 

постоянный конт.роль уровня разв.ития учеников, и основ.анный на 

полученных дан.ных прогноз его дальн.ейшего прогресса. Та.ким образом 
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стано.вится возможным формир.ование стимулирующей индивиду.альность 

образовательной ср.еды.  

Педагог полу.чает данные о наиб.олее перспективных образов.ательных 

траекториях, охваты.вающих все зоны персон.ального развития учащ.егося. 

Система заплани.рованных результатов, по мне.нию педагогов-

привер.женцев основной шк.олы, обладает бол.ьшим потенциалом для 

внед.рения на практике обуч.ающих программ, разраб.отанных на базе 

персон.альных траекторий обуч.ения, имеющих коне.чной целью разв.итие 

личности каж.дого ребенка. В том чи.сле – одаренных учен.иков, детей с 

ограни.ченными возможностями и инва.лидов [1]. Неоднородность, нал.ичие 

различных вари.антов обучения рекоме.ндуются Ш.А. Амонашвили [2], А.Г. 

Асмо.ловым и другими педаг.огами. 

Важнейшими аспе.ктами планирования Б.С. Гершу.нский считает 

тракт.ование проистекающих пер.емен в образовательной сис.теме не с точки 

зре.ния жестких образов.ательных рамок, не позво.ляющих учащемуся 

самосто.ятельно выбирать траек.торию своего обуч.ения, а с точки зре.ния 

вариативности напра.влений, обеспечивающих пол.ное сознательное 

удовлет.ворение индивидуальных потреб.ностей и интересов учащ.егося [4, 

50]. А.Г. Асмолов счи.тает вариативность образ.ования главным спос.обом 

расширения потен.циала развития личн.ости и осознанного выб.ора 

жизненного пу.ти [3, 27]. 

Гуманистический образов.ательный подход в пер.вую очередь 

предусм.атривает обучение, ориенти.рованное на личность. Од.ной из главных 

характ.еристик такого обуч.ения является вариат.ивность. В свою оче.редь 

вариативность характе.ризуется внедрением индивид.уальных (персональных) 

образов.ательных траекторий (траек.торий развития, образов.ательных 

маршрутов, персонифиц.ированного обучения). И.С. Якима.нская, 

внедрившая тер.мин индивидуальной траек.тории развития, опред.елила в 

качестве ее осн.овы следующие напра.вления. 
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1. Учащийся спос.обен гибко приспоса.бливаться к требованиям педа.гога 

или другого взро.слого человека. 

2. Реб.енок проявляет креат.ивный подход к эт.им требованиям, и в эт.ой 

связи, опир.аясь на собственный оп.ыт и знания, дейс.твует известными 

ему спос.обами для решения зад.ачи. 

Главным резул.ьтатом самостоятельного опред.еления траектории 

образ.ования учащимся И.С. Якима.нская считает возник.новение устойчивого 

напра.вления движения к самореа.лизации и саморазвитию [5, 70]. 

Исслед.ованию взаимосвязи индивид.уального образовательного 

марш.рута и образовательной прог.раммы посвятили св.ои работы Е.С. За.ир-

Бек, А.П. Тряпицына, Е.И. Каза.кова, Э.И. Сундукова. Це.ль образовательных 

прог.рамм – достижение опреде.ленного уровня образов.анности учениками. 

Образов.ательные траектории, траек.тории развития, образов.ательные 

маршруты, персонифи.цированное обучение – тез.исы, предусматривающие 

направл.енность на разные лично.стные качества школь.ников, вне 

зависимости от спо.соба и формы проц.есса обучения. Каж.дый учащийся 

стр.оит персональную траек.торию обучения, исх.одя из особенностей 

собст.венной личности. 

В литер.атуре можно встр.етить два подхода к опред.елению таких 

особен.ностей личности. Пом.имо распространенного тракт.ования качеств 

личн.ости как дарований, потен.циала и интересов реб.енка, некоторые авт.оры 

выделяют в каче.стве таковых особен.ностей способ мышл.ения и восприятие 

инфор.мации в процессе обуч.ения. О.А. Абдуллина, А.А. Пли.гин 

акцентируют вним.ание на полимодальности обуч.ения – восприятии 

учащ.имся информации в визуа.льном, кинетическом или аудиа.льном виде, и 

необхо.димости определения педа.гогом в этой св.язи потребностей 

учащ.егося, а соответственно – и выстра.ивании индивидуальной траек.тории 

развития [6]. 

Созд.атель инновационной эврист.ической методики А.В. Хуто.рской 

характеризует персонифи.цированное обучение, как единс.твенно возможный 
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спо.соб реализации потен.циала личности учащ.егося [7]. Методика А.В. 

Хутор.ского ставит пе.ред собой зад.ачу стимулирования учащ.ихся к 

разработке персон.альной обучающей прог.раммы на базе общечело.веческих 

достижений. В эт.ой связи ав.тор говорит о сущест.вовании пяти эта.пов 

работы школ.ьника в процессе обуч.ения: цели – пл.ан – деятельность – 

рефл.ексия – сравнение резул.ьтата с исходными цел.ями – самооценка. 

Непосред.ственный маршрут эт.их этапов, или персон.альный 

образовательный мар.шрут (траектория) мо.жет рассматриваться как 

деятел.ьность ученика в соотве.тствии с его возможностями, интер.есами, 

мотивацией, направ.ленная на достижение постав.ленных самим учащ.имся 

целей – об эт.ом говорит в св.оих трудах Н.Н. Сурт.аева [8, 13]. Школа В.С. 

Мер.лина – Е.А. Климова опред.еляет индивидуальный ст.иль деятельности 

как харак.терные особенности деятел.ьности, предопределенные 

особен.ностями личности чело.века [9].  

Таким обр.азом, разнообразие образов.ательных программ стиму.лирует 

предпочтение персон.альных маршрутов обуч.ения, соответствующих 

лично.стным качествам учен.иков, запросам и потен.циалам их личности. 

Зап.росы личности ин.аче можно тракт.овать как мотивацию, возмо.жности – 

как способности к усво.ению учебной инфор.мации (выраженные в 

субъек.тивных и объективных факт.орах).   

Проблемам орган.изации образовательного проц.есса на основе 

реали.зации индивидуального образова.тельного маршрута посв.ящены 

работы М.В.Соко.ловой [17], Н.В.Бордовской [1], Н.Г.Звер.евой [6],  

Л.Г.Шелеховой [21] и др. Исслед.ователи отмечают, что индивид.уальные 

образовательные траек.тории выступают совре.менной и эффективной 

фор.мой организации образова.тельного процесса, позво.ляющей учесть 

индивид.уальные профессиональные и лично.стные потребности 

обуча.ющихся. 

Теоретические осн.овы проектирования индивид.уального 

образовательного марш.рута на уровне дисц.иплин  были изло.жены в работе 



29 

 

Прохо.ровой М.П. Современный пед.агог обязан не про.сто использовать 

сущест.вующие технологии, но и проя.влять творческие спосо.бности, 

создавая собст.венные, уникальные мето.дики. 

 

 

  



30 

 

Выводы по гл.аве 1 

На современном эт.апе развития в св.язи с потребностью формир.ования 

конкурентоспособного обще.ства появляется необхо.димость 

совершенствования экономи.ческого образования, мышл.ения, экономической 

куль.туры, а также финан.совой грамотности. 

Разв.итие научных предст.авлений и формирование зна.ний в области 

индивид.уальной образовательной траек.тории, как в теории, так и в прак.тике 

определяется разраб.отками различных уче.ных. Индивидуальные 

образов.ательные траектории тракт.уются как осознанный вы.бор 

необходимых компо.нентов содержания образ.ования (цели обуч.ения, 

выполнимые зад.ачи, доступные фо.рмы и методы раб.оты, темп деятел.ьности, 

личностная состав.ляющая, способы и фо.рмы контроля и оце.нки 

проделанной раб.оты); целенаправленно проект.ируемая дифференцированная 

образов.ательная программа, обеспеч.ивающая учащемуся поз.иции субъекта 

выб.ора, разработки и реали.зации образовательной прог.раммы при 

осуществлении препода.вателями педагогической подд.ержки его 

самоопределения и самореа.лизации; способ орган.изации учебной и 

воспита.тельной деятельности обуча.ющихся в соответствии с 

индивид.уальным запросом, интер.есами и желаниями уче.ника и социальным 

зак.азом его родителей; вариа.тивная структуру образов.ательной 

деятельности обучаю.щегося, влияющая на его професс.ионально-личностное 

разв.итие как в рамках отде.льной дисциплины (мод.уля), так и в рамках вс.его 

учебного проц.есса. 

Важным вопр.осом является управ.ление индивидуальной 

образов.ательной траекторией. В эт.ом контексте мо.жно выделить след.ующие 

основные техно.логии:  

– применение гиб.ких подходов к управ.лению образовательным 

проц.ессом, заимствованных из биз.неса, особенностью кот.орых является 

регул.ярное получение обра.тной связи и поста.новка краткосрочных це.лей;  



31 

 

– применение элем.ентов бережливого управ.ления, которое 

прояв.ляется в постоянном опред.елении и коррекции необхо.димого и 

достаточного уро.вня сложности и объ.ема изучаемых матер.иалов;  

– использование под.хода, связанного с самоорга.низацией, 

предоставляющего обуча.ющимся возможность самостоя.тельного выбора 

матер.иалов для изучения вре.мени и темпа их осво.ения;  

– применение мет.ода проектов и проек.тного подхода, кот.орые 

подразумевают, с од.ной стороны, кома.ндную работу и разв.итие навыков, 

связ.анных с коммуникациями, с дру.гой стороны, опред.еляют структуру 

деятел.ьности и необходимость формул.ировки конкретных жела.емых 

результатов. 

Тенд.енция индивидуального обуч.ения нашла св.ое отражение в 

регламен.тирующем документе – бази.сном учебном пл.ане школы, согл.асно 

которому предус.мотрено выделение отде.льных часов на учени.ческий 

компонент. Вы.бор индивидуальных траек.торий обучения предпо.лагает 

значительный об.ъем самостоятельной уче.бной деятельности обуча.ющихся. 

Разнообразие образов.ательных программ стиму.лирует предпочтение 

персон.альных маршрутов обуч.ения, соответствующих лично.стным 

качествам учен.иков, запросам и потен.циалам их личности. 

Прис.тупая к работе над проекти.рованием индивидуальных 

образов.ательных траекторий обуча.ющихся, прежде вс.его необходимо 

опред.елить степень готов.ности педагогического колле.ктива к данному 

напра.влению деятельности. 
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Гл.ава II. Дидактико-методи.ческая система обуч.ения экономике 

школь.ников на основе индивид.уальных образовательных трае.кторий 

 

2.1. Индивидуальный под.ход к содержанию школ.ьного экономического 

образ.ования 

Основные элем.енты индивидуальной образов.ательной деятельности 

уче.ника – это смысл деятел.ьности (зачем я это де.лаю); постановка лич.ной 

цели (предпол.агаемый результат); пл.ан деятельности; реали.зация плана; 

рефл.ексия (осознание собст.венной деятельности); оце.нка; корректировка 

или переопр.еделение целей. 

Усло.вием достижения це.лей и задач личн.остно-ориентированного 

обуч.ения является сохра.нение индивидуальных особен.ностей учеников, их 

уникал.ьности, разноуровневости и разнопл.ановости. Для этого приме.няются 

следующие спо.собы: 

– предоставление выб.ора пути постр.оения индивидуальной 

образов.ательной траектории; 

– индивид.уальные задания учен.икам на уроках; 

– орган.изация парной и груп.повой работы; 

– формул.ировка детям откр.ытых заданий, кот.орые предполагают их 

выпол.нение индивидуально каж.дым учеником;  

– предл.ожение ученикам сост.авить план зан.ятия для себя, выб.рать 

содержание сво.его домашнего зад.ания, тему творч.еской работы, 

индивид.уальную образовательную прог.рамму по предмету на обоз.римый 

период вре.мени. 

Главная зад.ача личностно-ориентир.ованного обучения – постр.оение 

каждым учен.иком такой индивид.уальной траектории сво.его образования, 

кот.орая соотносилась бы с общепр.инятыми достижениями челове.чества. 

Образование уче.ника не ограничивается тол.ько достижением им лич.ных 

целей. По.сле демонстрации образов.ательных продуктов уче.ника происходит 

их сопост.авление с культурно-истори.ческими аналогами. Дан.ный этап 
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мо.жет дать нач.ало новому ци.клу обучения с соответ.ствующим 

целеполаганием. В хо.де рефлексивно-оцено.чного этапа обуч.ения 

выявляются образов.ательные продукты уче.ника, относящиеся как к 

индивид.уальным результатам его деятел.ьности, так и к изучаемым 

общекул.ьтурным достижениям, в том чи.сле и образовательным станд.артам. 

Понятие «индивид.уальный подход» в педагог.ической науке отра.жает 

сложное явл.ение, и используется авто.рами для характеристики разл.ичных 

процессов. Точ.ное содержание эт.ого понятия в каж.дом конкретном слу.чае 

определяется цел.ями и средствами, кот.орые имеет в ви.ду тот или иной 

ав.тор, говоря об индивид.уальном подходе. Ана.лиз соответствующей 

литер.атуры показывает, что при исполь.зовании этого пон.ятия встречаются 

бол.ьшие различия, как в педагог.ической теории, так и в прак.тике обучения. 

В част.ности, В.Б. Лебединский рассма.тривает в качестве меха.низма 

полноценной индивиду.ализации нефронтальные сис.темы, А.А. Лобут и Н.Е. 

Поп.ова под индивидуальным подх.одом понимают постр.оение 

индивидуальной образов.ательной траектории для учащ.егося, большинство 

совре.менных исследователей раскр.ывает проблему приме.нения 

индивидуального под.хода к решению час.тно-методических за.дач обучения 

[43; 44]. 

И. Унт отме.чает, что часто смеши.ваются понятия «индивид.уальный» и 

«дифференцированный» под.ход. Предпочтение то.го или иного тер.мина – это 

вопрос трад.иции или договоренности ме.жду педагогами. Ав.тор считает, что 

индивид.уальный подход – это уч.ет в процессе обуч.ения индивидуальных 

особен.ностей учащихся во вс.ех формах и мет.одах, независимо от то.го, какие 

особе.нности и в какой ме.ре учитываются. Под дифферен.циальным 

подходом сле.дует понимать уч.ет индивидуальных особен.ностей учащихся 

посре.дством деления учащ.ихся на группы на осно.вании каких-ли.бо 

особенностей для разде.льного обучения. Индивид.уальный подход мо.жно 

рассматривать с то.чки зрения проц.есса обучения, содер.жания образования и 

постр.оения школьной сис.темы в целом. В пер.вом случае осущест.вляется 
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отбор фо.рм, методов и при.емов обучения, во вто.ром – создание раз.ных 

учебных пла.нов, программ обуч.ения, учебной литер.атуры и заданий, в 

тре.тьем – формируются шк.олы и классы разл.ичных типов [45]. 

Сущн.ость принципа индивид.уального подхода сос.тоит в учете 

индивид.уальных особенностей учащ.ихся в учебном проц.ессе с целью 

акти.вного управления хо.дом развития их умств.енных и физических 

возмож.ностей. 

Индивидуальный под.ход предполагает всесто.роннее изучение 

учащ.ихся и разработку соответ.ствующих мер педагогического возде.йствия с 

учетом выявл.енных особенностей. В резул.ьтате этого созд.аются 

педагогические характе.ристики учащихся, отраж.ающие состояние их ре.чи, 

внимания и пам.яти, темпа раб.оты и общей работосп.особности, уровень 

разв.ития логического мышл.ения, пространственной ориент.ировки, 

двигательной и эмоцио.нально-волевой сф.еры. Опираясь на эти дан.ные, 

учитель наме.чает ближайшие и перспе.ктивные задачи в раб.оте с каждым 

учен.иком и разрабатывает для их реш.ения систему педагог.ических мер для 

применения в усло.виях фронтальной раб.оты с классом, а в отде.льных 

случаях — индивид.уальной дополнительной раб.оты. 

   Какова же техно.логия индивидуального под.хода? По мнению Я. И. 

Кова.льчук технология индивид.уального подхода вклю.чает в себя неск.олько 

взаимосвязанных эта.пов: 

1. Установление «инти.много контакта», пед.агог должен бы.ть чутким, 

поним.ающим, ученик дол.жен ему доверять. Изуч.ение особенностей 

учен.иков - очень важ.ный этап индивиду.ализации образования. Необх.одимо 

выяснить тип темпер.амента, особенности здор.овья и физической сф.еры, 

интересы и склон.ности ребенка, усл.овия внутрисемейной ср.еды и 

домашнего воспи.тания. Все это изучается посре.дством наблюдения, 

специ.альных опросников, тес.тов, методик, резул.ьтаты заносятся в дне.вник. 
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2. Полученная инфор.мация тщательно анализ.ируется, далее пед.агог 

делает опреде.ленные выводы, «прощу.пывает» слабые ме.ста и акцентирует 

св.ое внимание на са.мом важном. 

3. Пролон.гировав все условия, пед.агог намечает зад.ачи, методы и 

фо.рмы работы с каж.дым учеником в отдел.ьности. 

4. После глуб.окого анализа мо.жно приступать к реали.зации 

намеченных це.лей. Самый важ.ный этап – осущес.твление запланированной 

раб.оты на уроках, в общ.ении, в игре, в повсед.невной жизни [46]. 

Необх.одимо помнить, что та.кая работа дол.жна вестись пост.оянно, с 

течением вре.мени могут меня.ться факторы, воздейс.твующие на ребенка и 

разв.итие личности, поэ.тому данная техно.логия не догма, а динам.ичная 

система. 

В моног.рафии Р.А. Утеевой прив.едены различные опред.еления 

принципа индивид.уального подхода, рассм.отрим некоторые из них [47]. 

Индивид.уальный подход к учащ.имся — это: 

1. действенное вним.ание к каждому уче.нику, его творческой 

индивиду.альности в условиях кла.ссно-урочной сис.темы обучения …, 

разу.мное сочетание фронт.альных, групповых и индивид.уальных занятий для 

повы.шения качества обуч.ения и развития каж.дого школьника (Рабу.нский 

Е.С.); [48]. 

2. система индивидуал.изированных способов и при.емов 

взаимообусловленных дейс.твий учителя и учащ.ихся, которая огран.ичено, 

как характерологическая сто.рона, (признак) при.суща всем эта.пам учебной 

деятел.ьности. Необходимо рассма.тривать не принцип индивид.уального 

подхода к учащ.имся, а принцип индивиду.ализации учебной деятел.ьности 

(Кирсанов А.А.); [49]. 

3. сис.тема управления индивид.уальной деятельностью учащ.ихся, 

протекающей с уче.том индивидуально-психи.ческих особенностей каж.дого 

ученика (Гле.йзер Г.Д.); [50]. 
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4. изолированная раб.ота учителя то с од.ним, то с другим учен.иком. 

Индивидуальный под.ход рассматривается как ча.сть дифференцированно – 

групп.ового обучения (Жар.ова Л.В.); [51]. 

5. оптимальное приспос.обление учебного мате.риала и методов 

обуч.ения к индивидуальным способ.ностям каждого уче.ника (Колягин 

Ю.М.). [52]. 

В уче.бных пособиях по педаг.огике индивидуальный под.ход 

рассматривается как од.ин из важнейших прин.ципов обучения. Е.С 

Рабу.нский подробно рассма.тривает значимость индивид.уального подхода 

как одн.ого из общепедагогических и дидакт.ических принципов и да.ет ее 

обоснование. Во-пер.вых, принцип индивид.уального подхода, в отл.ичие от 

других дидакт.ических принципов, подчер.кивает необходимость 

системат.ического учета не тол.ько социально-типич.еского, но и 

индивидуально-неповт.оримого в личности каж.дого школьника. Во-вто.рых, в 

индивидуальном под.ходе нуждается каж.дый ученик без исклю.чения. Этот 

при.знак рассматриваемого прин.ципа вытекает из поло.жения о гуманном 

под.ходе к личности уче.ника. В-третьих, индивид.уальный подход явля.ется 

активным, форми.рующим, развивающим прин.ципом, тем самым 

предпол.агается творческое разв.итие индивидуальности уче.ника [53].  

Проблема индивид.уального подхода в образ.овании и воспитании 

им.еет длительную ист.орию развития. Ещё вел.икий чешский пед.агог Ян 

Амос Коме.нский создал педагог.ическую систему, в кот.орой разработал 

дидакт.ические основы образ.ования и воспитания. Он ви.дел организацию 

индивид.уальной работы в соче.тании с коллективной.  

Орган.изация обучения по индивид.уальной траектории тре.бует особой 

мето.дики и технологии. Реш.ать эту задачу в совре.менной дидактике 

предла.гается обычно дв.умя противоположными спос.обами, каждый из 

кот.орых именуют индивид.уальным подходом. 

Пер.вый способ – диффере.нциация обучения, согл.асно которой к 

каж.дому ученику предла.гается подходить индиви.дуально, дифференцируя 
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изуч.аемый им материал по сте.пени сложности, направл.енности. Для этого 

учен.иков обычно де.лят на группы (по ти.пу: способные, сре.дние, отстающие) 

или уро.вни (высокий, сре.дний, низкий). 

Вто.рой способ предпо.лагает, что собственный пу.ть образования 

выстра.ивается для каждого уче.ника применительно к каж.дой изучаемой им 

образов.ательной области. Дру.гими словами, каж.дому ученику 

предост.авляется возможность созд.ания собственной образов.ательной 

траектории осво.ения всех уче.бных дисциплин [54]. 

Пер.вый подход наиб.олее распространен в шко.лах, второй ре.док, 

поскольку тре.бует не просто индивид.уального движения уче.ника на фоне 

об.щих, заданных из.вне целей, но одновр.еменной разработки и реали.зации 

разных мод.елей обучения учен.иков, каждая из кот.орых по-своему уник.альна 

и отнесена к лично.стному потенциалу люб.ого отдельно взя.того учащегося.  

Зад.ача обучения сос.тоит в обеспечении индивид.уальной зоны 

творч.еского развития каж.дого ученика. Опир.аясь на индивидуальные 

каче.ства и способности, уче.ник выстраивает св.ой образовательный пу.ть. 

Одновременность реали.зации персональных мод.елей образования – од.на из 

основных це.лей личностно-ориентир.ованного образования. 

Учащ.ийся сможет продви.гаться по индивидуальной траек.тории в том 

случае, ес.ли ему будут предос.тавлены следующие возмо.жности: выбирать 

оптим.альные формы и те.мпы обучения; прим.енять те способы уче.ния, 

которые наиб.олее соответствуют его индивид.уальным особенностям; 

рефле.ксивно осознавать получ.енные результаты, осущес.твлять оценку и 

коррек.тировку своей деятел.ьности. 

 

2.2. Проблемы и персп.ективы развития обуч.ения экономике на осн.ове 

индивидуальных образов.ательных траекторий 

Од.ной из важных про.блем использования индивид.уальных 

образовательных траек.торий в современной шк.оле является буква.льная 

трактовка дан.ной концепции, что мо.жет отталкивать как педа.гогов, так и 
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администрацию шк.олы исходя из, к при.меру, ресурсных огран.ичений 

образовательной орган.изации. Разберем бо.лее подробно содер.жание данного 

мет.ода организации обуч.ения экономики. 

«Индивид.уальная» – не означает тол.ько «один на од.ин» с учителем. 

Ва.жно найти та.кой учебный мате.риал, организовать та.кие формы 

взаимод.ействия, которые бу.дут способствовать лич.ной инициативе, 

прояв.лению, становлению индивиду.альности. 

«Образовательная» – зна.чит способствующая формир.ованию знаний, 

уме.ний, пониманию ми.ра и себя в эт.ом мире. 

«Траек.тория» – след от движ.ения, накопление разли.чного учебного, 

социа.льного и образовательного оп.ыта. 

Динамичное эконом.ическое развитие соврем.енного общества 

обусл.овило возрастающую потре.бность людей в но.вой информации для их 

полно.ценной жизни и продук.тивной профессиональной деятел.ьности. 

Выстраивания индивид.уальной образовательной траек.тории в 

обучении экон.омики определяется следу.ющими потребностями.  

С од.ной стороны, социа.льный заказ на совре.менных специалистов 

влад.еющих способностями  моби.льно и гибко реаги.ровать на новые вея.ния 

времени, созд.авать инновационные прод.укты и быстро внед.рять их в 

производство. Шк.ола должна обеспе.чивать хорошее эконом.ическое 

образование, форм.ируя у учащихся крити.ческое мышление и нав.ыки, 

необходимые им для прин.ятия разумных реш.ений и влияния на 

формир.ование разумной эконом.ической политики стр.аны.  

С другой – реали.зация гуманистического под.хода в образовании 

ста.вит вопрос о необхо.димости индивидуализации образ.ования и 

необходимости обуч.ения экономики по индивид.уальным образовательным 

траек.ториям. 

Выбор образов.ательной траектории при изуч.ении экономики в пер.иод 

обучения в шк.оле – это совместные дейс.твия педагога и обучаю.щегося. Он 

направлен на разв.итие учеником уме.ний самостоятельной уче.бной 
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деятельности, поста.новку адекватных образов.ательных целей и 

соответ.ствующих за-дач, выбор мет.одов, форм, сре.дств и содержания 

обуч.ения, рефлексию, самоо.ценку личностных дости.жений, инициативу и 

ответст.венности за принятие реш.ений и решение постав.ленных задач. 

Фун.кции обучающегося и педа.гога при выстраивании индивид.уальной 

образовательной траек.тории в обучении экон.омики в обобщенном ви.де 

представлены в Таб.лице 1. 

Таблица 1. Фун.кции обучающегося и педа.гога при выстраивании 

индивид.уальной образовательной траек.тории в обучении экон.омики. 

Аспект 

выстра.ивания 

индивидуальной 

образов.ательной 

траектории 

Фун.кция педагога Фун.кция обучающегося 

1. Моти.вация 

обучающегося 

выстр.аивать 

индивидуальную 

траек.торию 

обучения 

Мотиви.ровать 

обучающегося 

выстр.аивать 

индивидуальную 

траек.торию обучения в 

соотве.тствии с его 

интересами, 

потреб.ностями, 

способностями; 

разъя.снять 

необходимость и 

ценн.ость в обучении по 

индивид.уальной 

траектории 

Моти.вация обучающегося 

совм.естно с педагогом 

выстр.аивать индивидуальную 

траек.торию обучения 

(осоз.нание обучающимся 

пол.ьзы в изучении мате.риала 

по индивидуальной 

траек.тории, стремление к 

самообр.азованию, 

потребность в творч.еском 

поиске, вид.ение, как 

сформированные спосо.бности 

смогут бы.ть им использованы 

в буд.ущем для 

самообразования и разв.ития) 

2. Результат 

обу.чения 

Ознакомить 

обучаю.щегося с 

ожидаемым резул.ьтатом 

обучения 

Ознако.мление с 

предполагаемым и 

ожид.аемым результатом 

обуч.ения (финальным 

прод.уктом, шкалами оце.нки 

контролируемого ви.да 

деятельности и т.п.) 
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Аспект 

выстра.ивания 

индивидуальной 

образов.ательной 

траектории 

Фун.кция педагога Фун.кция обучающегося 

3. Содер.жание 

обучения 

Предос.тавить 

обучающемуся вы.бор в 

отборе содер.жания 

обучения в завис.имости 

от его интересов, 

потреб.ностей и 

способностей (в рам.ках 

учебной прог.раммы или 

в соответствии с 

темати.ческим 

содержанием, пред.став 

ленным во ФГ.ОС) 

Отбор содер.жания обучения 

(опред.еление аспектов 

изуч.аемых тем, 

интересующих обучаю.щегося) 

в рамках уче.бной программы 

или в соотве.тствии с 

тематическим со- держ.анием, 

представленным во Ф.ГОС 

4. Методы, те.мп 

обучения и 

кон.троля 

Предоставить 

обучаю.щемуся выбор в 

фор.мах и методах 

обуч.ения, темпа 

изуч.ения материала и 

мет.одов контроля 

Вы.бор форм и мет.одов 

обучения, те.мпа изучения 

мате.риала и методов кон.троля 

5. 

Непосредственно

е обуч.ение по 

индивидуальной 

трае.ктории 

Постоянный монит.оринг 

обучения уче.ника / 

студента по 

индивид.уальной 

траектории. 

Внес.ение изменений в 

траек.торию обучения по 

ме.ре необходимости 

Обуч.ение по индивидуальной 

траек.тории. 

Обсуждение, соглас.ование, 

корректировка выбр.анной 

индивидуальной 

образов.ательной траектории с 

препод.авателем 

6. Контроль 

дост.ижений 

Организовать конт.роль 

сформированности 

необхо.димого вида 

компе.тенции (развития 

уме.ний, формирования 

нав.ыков) 

Контроль уче.бных 

достижений в проц.ессе 

обучения по индивид.уальной 

траектории 

7. Рефл.ексия Осуществить 

монит.оринг рефлексии 

обуча.ющихся своей 

образов.ательной 

деятельности по 

индивид.уальной 

траектории. 

Рефл.ексия на свое 

Рефл.ексия на свое уча.стие в 

образовательной деятел.ьности 

по индивидуальной 

траек.тории с целью 

коррек.тировки методов, 

сре.дств, приемов овла.дения 

материалом в буд.ущем 
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Аспект 

выстра.ивания 

индивидуальной 

образов.ательной 

траектории 

Фун.кция педагога Фун.кция обучающегося 

уча.стие в выстраивании 

индивид.уальной 

траектории обуч.ения 

учащегося.   

 

Следует отме.тить, что выстраивание индивид.уальной образовательной 

траек.тории в процессе обуч.ения экономики в сре.дней общеобразовательной 

шк.оле направлено на след.ующее: 

– эффективное овла.дение необходимым матер.иалом, развитие уме.ний, 

формирование компе.тенций; 

– формирование предст.авлений обучающегося о его собст.венной роли в 

каче.стве субъекта образов.ательной деятельности; 

– овла.дение способами управ.ления своей познава.тельной деятельностью и 

удовлет.ворения образовательных инте.ресов и потребностей; 

– разв.итие когнитивно-коммуни.кативных умений овла.дения информацией 

(осущес.твлять поиск, оце.нку, отбор, класси.фикацию, синтез инфор.мации); 

– развитие уме.ний самоконтроля и рефл.ексии, позволяющих в дальн.ейшем 

самостоятельно коррект.ировать обучение по выбр.анной траектории; 

– разв.итие умений сотрудн.ичества с участниками внеауд.иторных проектов. 

Важне.йшими средствами изуч.ения экономически выст.упают учебники 

и уче.бные пособия, тр.уды теоретиков и клас.сиков экономической на.уки, 

справочные и статист.ические источники, эконом.ическая периодика. Каж.дый 

из этих источ.ников представляет тот или ин.ой аспект реаль.ности, имеет 

св.ои плюсы и мин.усы. 

Наряду с общепр.инятыми средствами бол.ьшое значение в проц.ессе 

обучения  эконом.ически на основе индивид.уальных образовательных 

траек.ториях должно удел.яться компьютерным сред.ствам обучения. При 
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нал.ичии возможностей в каче.стве средства обуч.ения целесообразно 

исполь.зовать ресурсы глоба.льной информационной се.ти Интернет, 

поск.ольку будущим специа.листам необходимо ум.еть использовать 

всем.ирную сеть в каче.стве источника инфор.мации. 

Говоря о сред.ствах обучения, приме.няемых в процессе препод.авания 

экономически по индивид.уальной траектории уче.ника, отдельно необх.одимо 

сказать о порт.фолио обучающегося. Традиц.ионное портфолио предст.авляет 

собой подб.орку, коллекцию ра.бот, целью кот.орой является демонс.трация 

достижений обучаю.щегося. В эту папку собир.аются материалы прове.денных 

исследований, ди.ски с информацией, презен.тациями и многое дру.гое, что 

было нараб.отано в процессе зан.ятий и может понадо.биться в будущем при 

посту.плении в ВУЗ  и в дальнейшей професси.ональной деятельности. К 

то.му же разработанные в проц.ессе учебной деятел.ьности портфолио, 

шир.око применяемые на ры.нке труда, мо.гут положительно повл.иять на 

трудоустройство буд.ущих специалистов. 

Сущес.твуют базовые прин.ципы персонализации - индвиду.ализации, 

которыми мо.жно воспользоваться при постр.оении индивидуальных 

образов.ательных траекторий  в обуч.ении экономики.   

1. В цен.тре учебного проц.есса –ученик, «проекти.рование от ученика». 

2. Гарм.ония обязательной (ФГ.ОС) и дополнительной (so.ft-skills, но.вые 

грамотности, углуб.ленное предметное содер.жание, междисциплинарные 

мод.ули) частей уче.бной программы. 

3. Плани.руется достижение уче.бной цели, а не отде.льный урок. 

4. Уче.ник выбирает уро.вень сложности обязат.ельных учебных це.лей, 

способ их дости.жения (задания раз.ного формата), дополни.тельные учебные 

це.ли. 

5. Открытый атомизи.рованный контент: лег.кий доступ учи.теля и 

ученика к конт.енту из разных источ.ников. 

6. Меняется ро.ль учителя: орган.изация учебной ср.еды, планирование 

совме.стной работы кла.сса, индивидуальное и груп.повое сопровождение.  
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7. Уче.ник учится выби.рать, планировать, дост.игать результата. 

Образов.ательный путь в обуч.ении экономки дол.жен планироваться 

персо.нально, и начиная с индивид.уальных жизненных це.лей ребенка и его 

се.мьи, реализуется в зо.не ближайшего разв.ития, в индивидуальном те.мпе. 

При этом исполь.зуются достижения когни.тивных исследований, 

учиты.ваются: индивидуальность реб.енка, особенности колле.ктива детей и 

ср.еды. Всегда яс.но, какой резу.льтат достигнут уче.ником, и как он 

соотносится с персон.альным планом, исх.одя из результатов пл.аны 

корректируются.  

Раб.ота ученика, его взаимод.ействие с другими, аттес.тация знаний ид.ут 

с применением цифр.овых инструментов, исполь.зуемых в профессиональной 

и повсед.невной практике. Цифр.овые технологии позв.оляют выстраивать 

ур.ок максимально эффек.тивно учитывая индивид.уальные интересы 

учащ.ихся, основанные на сотрудн.ичестве. Современные цифр.овые 

технологии обог.ащают образовательный про.цесс изучения экон.омики 

новыми фор.мами, новым содер.жанием и новыми резуль.татами. Цифровые 

техно.логии и цифровые инстр.ументы должны соответ.ствовать тому, что 

приго.дится учащимся в буд.ущем. Потребность в индивид.уальных 

траекториях по экон.омике очень выс.ока. Цифровые техно.логии позволяют 

реш.ить эту задачу. 

Обуч.ение экономике на осн.ове индивидуальных образов.ательных 

траекторий дол.жно обеспечивать предпрофес.сиональную и 

профессиональную пр.обы в решении прикл.адных задач реал.ьного сектора 

экон.омики. 

Учитывая дово.льно низкий уро.вень финансовой и эконом.ической 

культуры насе.ления, органы государ.ственной власти при.шли к  пониманию  

необхо.димости создания нов.ого стратегического доку.мента Правительства, 

кот.орый нацелен на реш.ение проблем повы.шения финансовой грамо.тности 

граждан РФ «Стра.тегия повышения финан.совой грамотности в Росси.йской 

Федерации на 2017-2023 гг» [55].  
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Важ.ными составляющими явля.ются тактические разра.ботки в 

реализации дан.ной стратегии на раз.ных уровнях, нач.иная от  

государственного уро.вня и заканчивая уро.внем образовательной 

орган.изации, в частности, шко.лой. 

Современная образов.ательная ситуация в Рос.сии характеризуется 

реформа.торскими тенденциями. Происх.одящие в России соци.ально-

экономические пере.мены, резкий ро.ст объема нау.чной информации, кри.зис 

традиционной прак.тики образования карди.нально изменили 

образов.ательную ситуацию в стр.ане. 

В последние го.ды было при.нято несколько важ.ных федеральных 

зак.онов, решений Правит.ельства РФ, направленных на модерн.изацию 

системы образ.ования. Принятие эт.их документов ст.ало новым ша.гом в 

формировании совре.менной образовательной поли.тики России, 

модерн.изации системы образ.ования и механизмов реали.зации 

вариативности образ.ования. В свою оче.редь, вариативное обуч.ение можно 

рассма.тривать как одно из напра.влений модернизации образ.ования, как 

средство осущес.твления изменений в сф.ере образования и смещ.ения целей 

образ.ования на уникальную личн.ость учащегося. 

Совре.менные методические и теорет.ические подходы к опред.елению 

содержания экономи.ческого образования старшекл.ассников претерпели 

значит.ельные изменения, кот.орые связаны с исследо.ваниями В.В. 

Афанасьева, М.И.Башм.акова, В.А. Гусева, Л.Д. Кудря.вцева, В.Л. Матросова, 

А.Г. Мордк.овича, Н.Х. Розова, В.А. Садов.ничего, Е.И. Смирнова, М.В. 

Шаба.новой, А.В. Ястребова и др. [56:58]. 

Воп.росы, связанные с индивиду.ализацией и дифференциацией 

проц.есса обучения, рассм.отрены в работах Ю.К. Бабан.ского, В.Г. 

Болтянского, Г.Д. Глей.зера, Б.В. Гнеденко, В.А. Гус.ева, Г.В. Дорофеева, 

А.Н. Колмо.горова, Г.Л. Луканкина, В.М.Мона.хова, А.Г. Мордковича, Н.С. 

Пуры.шевой, М.И. Рожкова, И.М. Смир.новой, И.Э. Унта, Р.А. Уте.евой, В.Д. 

Шадрикова и др. [59:65]. 
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В св.язи с этим педагог.ическое проектирование исслед.овалось B.C. 

Безруковой,Е.С. За.ир-Бек, В.М. Монаховым, Г.Е. Мурав.ьевой, В.Е. 

Радионовым, Н.Н. Сурт.аевой, А.П.Тряпицыной, Л.В. Шмель.ковой и др.     

Анализ нау.чных работ показ.ывает отсутствие еди.ной трактовки сущн.ости 

педагогического проекти.рования. Авторы опред.еляют его как процесс 

разра.ботки и реализации осно.вных деталей предс.тоящей деятельности 

учащ.ихся и педагогов, конкр.етной педагогической техно.логии, 

образовательных прое.ктов, идей и прог.рамм деятельности по 

преобра.зованию того, что ес.ть, в то, что должно и мо.жет быть [13,15,66]. 

Длите.льное время осно.вной организации обуч.ения в школе был 

Федер.альный государственный стан.дарт второго поко.ления для среднего 

(пол.ного) общего образ.ования, основанный на сист.емно-деятельностном и 

компетен.тностном подходах, предусм.атривает построение образова.тельного 

процесса с учё.том индивидуальных возра.стных, психологических и 

физиоло.гических особенностей обуча.ющихся. Стандарт предусм.атривает 

обязательные для изуч.ения учебные пред.меты и выбранные обучаю.щимися 

учебные пред.меты и курсы, что, в св.ою очередь, да.ет возможность 

индивиду.ализации процесса образ.ования посредством самостоя.тельного 

проектирования обучаю.щимися образовательной деятел.ьности и 

эффективной самосто.ятельной работы по реали.зации индивидуальных 

образов.ательных планов в сотрудн.ичестве с педагогами и сверст.никами. В 

связи с эт.им становится необх.одимым качественное изме.нение процесса 

обуч.ения экономики в   шк.оле. 

Преподавание экон.омики в школах им.еет определенный оп.ыт. 

Базовый уро.вень преподавания экон.омики осуществляется в рам.ках 

учебного пред.мета «обществознание». На уро.вне среднего общ.его 

образования возм.ожно изучение экон.омики как отдельного 

самостоя.тельного предмета. 

Воп.рос формирования экономи.ческого и финансового мышл.ения 

школьников сле.дует рассматривать как сист.емную проблему, кот.орая 
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должна реша.ться с применением индивид.уальной траектории, це.ль которой - 

формир.ование экономически грамо.тного поколения, спосо.бного адекватно 

оцен.ивать свои финан.совые возможности; осущес.твлять личное финан.совое 

планирование; ста.вить конкретные це.ли; формировать за.пас финансов; 

ум.еть пользоваться источ.никами финансовой инфор.мации. [67] 

Анализ нау.чных работ демонс.трирует возрастающий инт.ерес к 

построению индивид.уальных образовательных траек.торий обучающихся. В 

раб.отах Л.Н. Агаева, Е.А. Алекса.ндровой, Л.В. Байбородовой, С.А. 

Вдов.иной, А.В. Воронцова, Н.Ф.Иль.иной, Т.В. Машковой, А.В. Муд.рик, 

Н.В. Рыбалкиной, Л.Г. Сему.шина, А.Н.Тубельского, А.В. Хутор.ского, Ю.Г. 

Юдиной, И.С.Якима.нской и др. представлены об.щие подходы, предла.гаются 

методы постр.оения индивидуальных образов.ательных траекторий студ.ентов 

в системе непрер.ывного многоуровневого образ.ования [68:76]. Однако 

проекти.рованию индивидуальных образов.ательных траекторий учащ.ихся 

при обучении матем.атике в средней шк.оле, в частности на ста.ршей ступени 

обуч.ения, в современных раб.отах уделяется недост.аточно внимания. 

Теорет.ическая и практическая неразраб.отанность этих вопр.осов 

отрицательно сказы.вается на школьной прак.тике, затрудняет управ.ление 

процессом обуч.ения экономики. 

Кра.йне важным факт.ором при решении та.ких проблем им.еет 

системный под.ход в организации образова.тельного процесса по финан.совой 

и экономической куль.туре с применением индивид.уальной образовательной 

траек.тории.  

Необходимо разра.ботать теоретические под.ходы и технологии, 

направ.ленные на проектирование разноур.овневых, вариативных, личн.остно-

ориентированных прог.рамм, индивидуальных образов.ательных траекторий 

учащ.ихся, учитывающих инте.ресы, способности, склон.ности, 

индивидуальные и лично.стные особенности учащ.ихся при обучении 

экон.омики. 
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Выводы по гл.аве 2 

Условием дости.жения целей и за.дач личностно-ориентир.ованного 

обучения явля.ется сохранение индивид.уальных особенностей учен.иков, их 

уникальности, разноуро.вневости и разноплановости. Для эт.ого применяются 

след.ующие способы: предост.авление выбора пу.ти построения 

индивид.уальной образовательной траек.тории; индивидуальные зад.ания 

ученикам на уро.ках; организация пар.ной и групповой раб.оты; формулировка 

де.тям открытых зад.аний, которые предпо.лагают их выполнение 

индиви.дуально каждым учен.иком; предложение учен.икам составить пл.ан 

занятия для се.бя, выбрать содер.жание своего дома.шнего задания, те.му 

творческой раб.оты, индивидуальную образов.ательную программу по 

пред.мету на обозримый пер.иод времени. 

Вы.бор образовательной траек.тории при изучении экон.омики в период 

обуч.ения в школе – это совме.стные действия педа.гога и обучающегося. Он 

напр.авлен на развитие учен.иком умений самосто.ятельной учебной 

деятел.ьности, постановку адекв.атных образовательных це.лей и 

соответствующих за.дач, выбор мет.одов, форм, сре.дств и содержания 

обуч.ения, рефлексию, самоо.ценку личностных дости.жений, инициативу и 

ответст.венности за принятие реш.ений и решение постав.ленных задач. При 

это учиты.ваются такие асп.екты, как мотивация обучаю.щегося выстраивать 

индивид.уальную траекторию обуч.ения, результат обуч.ения, содержание 

обуч.ения, методы, те.мп обучения и конт.роля, непосредственное обуч.ение по 

индивидуальной траек.тории, контроль дости.жений, рефлексия. 

Выстра.ивание индивидуальной образов.ательной траектории в 

проц.ессе обучения экон.омики в средней общеобраз.овательной школе 

напра.влено на следующее: 

– эффек.тивное овладение необх.одимым материалом, разв.итие умений, 

формир.ование компетенций; 

– формир.ование представлений обучаю.щегося о его собственной ро.ли в 

качестве субъ.екта образовательной деятел.ьности; 
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– овладение спос.обами управления св.оей познавательной деятел.ьностью и 

удовлетворения образов.ательных интересов и потреб.ностей; 

– развитие когни.тивно-коммуникативных уме.ний овладения инфор.мацией 

(осуществлять по.иск, оценку, от.бор, классификацию, син.тез информации); 

– разв.итие умений самоко.нтроля и рефлексии, позво.ляющих в дальнейшем 

самосто.ятельно корректировать обуч.ение по выбранной траек.тории и др. 

Крайне важ.ным фактором при реш.ении таких про.блем имеет 

сист.емный подход в орган.изации образовательного проц.есса по финансовой 

и эконом.ической культуре с приме.нением индивидуальной образов.ательной 

траектории.  

Необх.одимо разработать теорет.ические подходы и техно.логии, 

направленные на проекти.рование разноуровневых, вариа.тивных, личностно-

ориенти.рованных программ, индивид.уальных образовательных траек.торий 

учащихся, учиты.вающих интересы, спосо.бности, склонности, 

индивид.уальные и личностные особе.нности учащихся при обуч.ении 

экономики. 
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Гл.ава III. Разработка прог.раммы повышения квалиф.икации «Обучение 

экон.омике в школе на осн.ове индивидуальных образов.ательных 

траекторий» для учит.елей общеобразовательных орган.изаций 

 

3.1. Анализ оп.ыта МБОУ «Одинц.овская гимназия №14» в постр.оении 

индивидуальной образов.ательной траектории в обуч.ении экономике 

Для ана.лиза опыта МБ.ОУ «Одинцовская гимн.азия №14» в построении 

индивид.уальной образовательной траек.тории в обучении экон.омике в 

данной раб.оте будут прив.едены сведения относи.тельно Программы 

индивид.уального развития Обуч.ение экономики и финан.совой грамотности 

в шк.оле на основе индивид.уальных образовательных траек.торий «Я - в мире 

экон.омике» ученицы гимн.азии Романчевой Анас.тасии (9-11 классы). 

Прог.раммы индивидуального раз.вития 

1. Пояснительная зап.иска. 

Аннотация прог.раммы. 

Российская сис.тема образования нахо.дится на пороге качест.венных 

преобразований, без кот.орых невозможно реш.ение стоящих пе.ред ней 

масштабных за.дач. Разворачивающаяся в наст.оящее время четв.ертая 

индустриальная рево.люция — это не только опере.жающие научно-

техни.ческие разработки, но и качест.венное изменение куль.туры труда. От 

работ.ников всех уро.вней квалификации треб.уются: 

• высокий уро.вень математической грамо.тности; 

• основательная естес.твенно - научная и гумани.тарная подготовка; 

• спосо.бности, которые ча.сто называют «компет.енциями XXI века»; 

• про.чные знания, уме.ния и способности в обл.асти технологий 

(прое.ктное мышление; цифр.овая грамотность; алгорит.мическое мышление; 

направ.ленное, или критическое, мышл.ение и др.). 

В нынешних соци.ально-экономических усло.виях особая ро.ль 

отводится школ.ьному экономическому образ.ованию, по сути призв.анному 

сформировать эконом.ическое мышление и при.вить навыки рацион.ального 
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экономического пове.дения, создать предп.осылки для последующего 

професси.онального обучения и эффек.тивной практической деятел.ьности 

подрастающего поко.ления. Экономическое образ.ование является 

неотъе.млемой, важной час.тью общего сред.него образования. Взаим.освязь 

экономики с матем.атикой, информатикой, исто.рией, географией, пра.вом, 

обществознанием и дру.гими школьными дисцип.линами позволяет соз.дать у 

обучающихся адекв.атное представление об окруж.ающем мире, 

сформи.ровать личность соврем.енного всесторонне образо.ванного человека и 

гражд.анина. 

Каждый чел.овек единственный и неповт.оримый в своей 

индивиду.альности. Индивидуальность-это неповт.оримое своеобразие 

отдел.ьного человека, совоку.пность только ему прис.ущих особенностей.  К 

индивид.уальным особенностям отно.сится своеобразие ощущ.ений, 

восприятия, мышл.ения, памяти, вообр.ажения, особенности инте.ресов, 

склонностей, способ.ностей, темперамента, хара.ктера личности. Их 

конкр.етное сочетание соз.дает уникальную цело.стную структуру 

пережи.вающего и действующего инди.вида. Индивидуальный под.ход в 

воспитании опир.ается на глубокие зна.ния черт личн.ости и его жизни. В 

резул.ьтате систематического и регул.ярного изучения св.оих воспитанников с 

пом.ощью диагностической ка.рты педагог соз.дает ясное предст.авление о 

характере каж.дого учащегося, его инте.ресах и способностях, вли.янии на 

него се.мьи и ближайшего окру.жения, получает возмо.жность не только 

объя.снить поступки реб.енка, отношение к тем или ин.ым предметам и к 

уче.нию в целом, но и пост.авить собственно педагог.ические задачи, 

направ.ленные на нейтрализацию и преод.оление негативных и разв.итие 

положительных кач.еств личности реб.енка. 

Данная прог.рамма помогает реш.ить одну из актуа.льных задач - 

индивид.уальный подход и пом.ощь каждому уче.нику, развитие 

индивид.уальных способностей для прояв.ления личности каж.дого ученика. 

2. Актуал.ьность  программы 
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В Конц.епции модернизации росси.йского образования до 2025г. 

подчерк.ивается, что развивающемуся обще.ству нужны совре.менно 

образованные, нравст.венные, предприимчивые лю.ди, которые мо.гут 

самостоятельно прин.имать решения в ситу.ации выбора, прогн.озируя их 

возможные после.дствия, способны к сотрудн.ичеству, отличаются 

мобиль.ностью, динамизмом, конструк.тивностью, обладают разв.итым 

чувством ответст.венности за судьбу стр.аны.  

Идея индивид.уальной траектории разв.ития личности нах.одит  

отражение в станд.артах второго поко.ления и, по сути, опред.еляет  

сущностные изме.нения современного образ.ования, которые мо.гут быть 

выра.жены в следующем: «зад.ачи современного образ.ования  так или иначе 

свя.заны с созданием  усл.овий для становления индивид.уальной траектории 

разв.ития личности учащ.егося, как эффективного инстр.умента саморазвития 

чело.века. 

Обучение экон.омики в школе на осн.ове индивидуальных 

образов.ательных траекторий  ст.ало одним из ключ.евых моментов 

иннова.ционной деятельности шк.олы. 

Каждый пед.агог в своей раб.оте уже встретился или в лю.бой момент 

мо.жет встретиться с яв.но одаренными дет.ьми – детьми, кот.орые по уровню 

разв.ития своих способ.ностей выделяются ср.еди своих сверс.тников или в 

среде св.оей социальной гру.ппы. 

Современная реаль.ность открывает пе.ред ребенком разноо.бразные 

перспективы разв.ития, постижения ми.ра, совершенствования 

взаимоо.тношений с другими и са.мим собой. Одн.ако мир, в котором жи.вет 

ребенок, предъ.являет особые требо.вания к его адаптивным способ.ностям, 

психическим резе.рвам: психологическому здор.овью, толерантности 

(терпи.мости, снисхождению) и психоло.гической готовности стр.оить 

конструктивные отно.шения с окружающей действит.ельностью. 

Программа индивид.уального развития - это пом.ощь ребенку в 

реали.зации его возможностей в пол.ной мере. 
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3. Педагог.ические цели и зад.ачи программы: 

Ц.ель: Создание оптим.альных условий для разв.ития творческого 

потен.циала ученика в соотве.тствии с его индивидуальными особен.ностями 

 Задачи: 

1. Созд.ание  условий для разв.ития творческих и интеллек.туальных 

способностей уче.ника, для расширения кр.уга интересов; 

2. Формир.ование умения учи.ться - ставить це.ли, планировать и 

организ.овывать собственную  деятел.ьность; 

3. Содействие индивиду.ализации  воспитания и образ.ования. 

4. Основание для соста.вления индивидуальной прог.раммы. 

Ребёнок, для кото.рого составлялась индивид.уальная программа 

разв.ития, выбран неслу.чайно. Уже в период с 5 кла.сса, наблюдая за 

Анаст.асией (при изучении экон.омики - пропедевтика), мо.жно было уви.деть 

её  определённые накло.нности. С первого дня обуч.ения в 5 классе нач.али 

тесно сотруд.ничать с родителями. Реш.или с помощью диагнос.тических 

процедур, бе.сед, наблюдений бо.лее тщательно изу.чить индивидуальные 

особе.нности ребёнка. 

За пер.иод обучения уче.ница проявила  спосо.бности к аналитической 

деятел.ьности. Девочку отли.чает интерес к чте.нию дополнительной 

литер.атуры по данному пред.мету, неординарное реш.ение задач. Ее отв.еты 

всегда лог.ичны и последовательны. 

Раб.отая с ребёнком, я стар.аюсь пробудить в ней потре.бность в 

саморазвитии и отк.рыть девочке  пу.ти реализации эт.ой потребности. 

Норма.тивно-правовые осно.вания программы: Конв.енция о правах 

реб.енка, Закон об образ.овании. 

Основные мероп.риятия: 

 Изучение личн.ости ребенка при пом.ощи различных мет.одов. 

 Внедрение в воспита.тельную деятельность иннова.ционных 

технологий. 

 Разв.итие новых фо.рм работы. 
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 Уча.стие в мероприятиях   реб.енка на различных уро.внях. 

 Принципы прог.раммы: 

 индивидуальность; 

 уч.ет возрастных особен.ностей;   

 последовательность; 

 преемст.венность. 

Основные мет.оды работы по реали.зации программы: анкети.рование; 

диагностирование; психоло.гические тренинги; индивид.уальные занятия; 

бес.еды; тестирование. 

Сис.тема программных мероп.риятий: 

Процесс индивид.уального развития вклю.чает этапы: 

1.  Подготов.ительный, или этап наблю.дений, проведения мероп.риятий 

по изучению особен.ностей ребенка. 

2. Осно.вной, или этап разра.ботки воспитательной раб.оты, развития 

способ.ностей. 

3. Заключительный, или эт.ап формирования кач.еств знаний. 

Раб.ота проводится в три  эт.апа: 

1 этап. Наблю.дение. 

Задачи 1 эт.апа: 

 Осуществление наблю.дения за ребенком, изуч.ение личного де.ла, 

беседы с родит.елями. 

 Проведение мероп.риятий по изучению личн.ости. 

На данном эт.апе используются разл.ичные методы: 

 наблю.дение; 

 анкетирование (роди.телей); 

 собеседование; 

 изуч.ение документации.  

2 эт.ап. Разработка воспита.тельной работы, разв.итие способностей 

реб.енка. 

Задачи 2 эт.апа: 
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 Разработка и апро.бация методик исполь.зования воспитательной 

раб.оты. 

 Усовершенствование нав.ыков работы. 

Реали.зация задач эт.ого этапа позв.олит: 

 Сохранить моти.вацию и стимул к успе.шному обучению 

экон.омики; 

 Активно и усп.ешно участвовать в прое.ктной деятельности и в 

нау.чно исследовательских конфер.енциях различного уро.вня; 

 Повысить самоо.ценку ребенка; 

 Раз.вить дисциплинированность, увере.нность в своих си.лах, 

ответственность. 

 3 эт.ап.  Формирование кач.еств знаний. 

Зад.ачи 3 этапа: 

 Актив.изация познавательной деятел.ьности. 

 Разработка индивид.уального плана самора.звития. 

 Активизация вс.ех форм внекл.ассной и внешкольной раб.оты. 

 Оценка эффект.ивности реализации прог.раммы развития. 

 Проекти.рование собственного жизне.нного пути, про.гноз в 

поступление в ВУЗ. 

Ожид.аемый результат: 

 любозна.тельный, активно и заинтер.есованно познающий мир; 

 влад.еющая основами уме.ния учиться, спос.обный  к организации 

собст.венной деятельности;  

 люб.ящий свой на.род, свой кр.ай и свою Род.ину; 

 уважающий и прини.мающий ценности се.мьи и общества; 

 гот.овый самостоятельно дейст.вовать и отвечать за св.ои поступки пе.ред 

семьей и обще.ством;  

 доброжелательная, уме.ющая слушать и слы.шать собеседника, 

обосно.вывать  свою поз.ицию, высказывать св.ое мнение;  

 поб.еда в олимпиадах и конк.урсах разного уро.вня; 
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 поступление в ВУЗ, дальн.ейшее саморазвитие и реали.зация в жизни. 

 Ср.оки реализации прог.раммы. 

Программа рассч.итана на 2017 – 2020 учебные го.ды, чтобы 

подго.товить ребёнка для посту.пления и перехода  в ВУЗ. 

Резул.ьтаты обучения экон.омики по индивидуальной образов.ательной 

траектории отра.жены в Таблице 2. 

Таб.лица 2. Результаты А.Роман.чевой в части уча.стия в районных, 

республ.иканских, всероссийских конк.урсах 

учебный 

год 

кл.асс конкурс уро.вень  результат 

2016-17 9 Всерос.сийская 

олимпиада  школь.ников 

по экономике 

Шко.льный победитель 

2017-18 10 Всерос.сийская 

олимпиада  школь.ников 

по экономике 

Муници.пальный призёр 

2017-18 10 Всерос.сийская 

дистанционная 

олим.пиада школьников 

ОПД и ПЗ 

Муници.пальный победитель 

2018-19 11 Всерос.сийская 

дистанционная 

олим.пиада школьников 

ОПД и ПЗ 

Муници.пальный призёр 

2018-19 11 Нау.чно-практическая 

конфе.ренция 

"Ответственность 

биз.неса и стратегия 

устой.чивого развития 

реги.онов России" 

Всерос.сийский Сертификат 

учас.тника 

 

В результате проде.ланной работы подтве.рдилась гипотеза, что 

индивид.уальная программа разв.ития ребёнка повы.шает самостоятельность, 

помо.гает развивать мыслит.ельную деятельность, акт.ивно включает реб.ёнка 

в творческую деятел.ьность, развивает моти.вацию обучения и 

познава.тельные интересы, вовл.екает в самостоятельный по.иск ответов на 
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пробл.емные вопросы, т.е. у реб.енка повышается каче.ство знаний, уро.вень 

самостоятельности.   

Обуча.ющаяся активно участ.вовала во всех колле.ктивно-творческих 

де.лах класса и шк.олы, у нее повысилась самоо.ценка, выполняла пору.чение - 

помощника учи.теля экономики. Участ.вовала результативно в олимп.иадах 

различного уро.вня по экономике и ОПД и ПЗ, в нау.чно-практических 

конфер.енциях.  

По итогам обуч.ения А.Романчева реали.зовала коммуникативный, 

познава.тельный, нравственный, культ.урный, физический поте.нциал, 

необходимый выпус.книку гимназии и, как резу.льтат, поступила в 

униве.рситет (РАНХиГС) на эконом.ический факультет, где продо.лжает 

участвовать в олимп.иадах и конференциях. 

Ана.лиз данного оп.ыта позволяет сде.лать следующие выв.оды. 

Одним из спос.обов реализации зад.ачи индивидуализации 

образова.тельного процесса явля.ется разработка и внед.рение 

индивидуальных образов.ательных маршрутов обуча.ющихся. Педагоги 

гимн.азии, работая по созд.анию модели индивид.уального образовательного 

марш.рута школьника, выну.ждены  переработать бол.ьшой массив 

разроз.ненных данных теор.етико-практического уро.вня, представленных в 

разл.ичных источниках. 

Акц.енты сделаны на предст.авление:  

- проектирование индивид.уального маршрута с использ.ованием 

индивидуального те.мпа изучения учеб.ного предмета в рам.ках классно – 

уро.чной системы.  

- проекти.рования индивидуального марш.рута с использованием 

индивид.уального учебного пл.ана, а так же очно – зао.чной и заочной фо.рм 

обучения;  

- отл.ичия понятий «индивид.уальный образовательный мар.шрут» и 

«индивидуальный уче.бный план»;  
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Компон.ентами содержания образ.ования при построении 

индивид.уального маршрута в изуч.ении экономики выст.упают, с одной 

сто.роны, предметы учеб.ного плана: обществ.ознание, география, матем.атика, 

информатика, ку.рсы внеурочной деятел.ьности "Основы потреби.тельской 

культуры", "Осн.овы менеджмента", зан.ятия по программам 

дополни.тельного образования в кру.жка, с другой сто.роны – темы и раз.делы 

рабочих прог.рамм учебных пред.метов и курсов внеур.очной деятельности - 

"Финан.совая грамотность". В та.ком делении компо.нентов есть возмо.жность 

выстраивания марш.рута как внутри каж.дого предмета (ку.рса), так и 

внешнего. 

При постр.оении внешнего индивид.уального образовательного 

марш.рута гимназия  обеспе.чивает право учащ.егося на «обучение по 

индивид.уальному учебному пл.ану, в том числе ускор.енное обучение, в 

пред.елах осваиваемой образов.ательной программы» (ст.34 п.1.пп 3 Зак.она 

«Об образовании в РФ») [11]. В пп. 23 ст. 2 ФЗ №273 ска .зано, что 

«индивидуальный уче.бный план - уче.бный план, обеспеч.ивающий освоение 

образов.ательной программы на осн.ове индивидуализации ее содер.жания с 

учетом особен.ностей и образовательных потреб.ностей конкретного 

обучаю.щегося». По заявлению роди.телей организуется обуч.ение. При этом 

важ.ную роль в повы.шении познавательной моти.вации обучающихся, в их 

акти.вном включении в планир.ование своей образов.ательной деятельности и 

в дальн.ейшем – в образовательный про.цесс играет расши.рение спектра 

возмож.ностей, предоставляемых образов.ательной организацией, в том 

чи.сле, наличие соврем.енного оборудования и исполь.зование современных 

образов.ательных технологий при орган.изации и осуществлении 

образов.ательной деятельности. 

При проекти.ровании индивидуальной образов.ательной траектории 

учащ.емуся предоставляется возмо.жность выбора как содер.жания обучения, 

так и его фо.рм и методов, ви.дов учебной деятел.ьности. 



58 

 

Разработан алго.ритм создания индивид.уального образовательного 

марш.рута и апробирован:  

1. Диагн.остика учащегося, выяв.ление индивидуальных способ.ностей и 

потребностей.  

2. Диффере.нциация учащихся со схо.жими потребностями и 

возмож.ностями.  

3. Постановка це.лей обучения (важн.ейший момент, для че.го это 

ребёнку?).  

4. Опред.еление срока дости.жения цели.  

5. От.бор содержания.  

6. От.бор форм обуч.ения.  

7. Определение эта.пов (расписание).  

8. Образов.ательная деятельность (эт.ап реализации).  

9. Диагн.остика промежуточных резул.ьтатов.  

10. Коррекция.  

11. Подве.дение итогов (резу.льтат).  

В гимназии соз.дан комплекс управле.нческих и организационно-

педагог.ических условий, необх.одимых для проектирования и реали.зации 

индивидуальных образов.ательных маршрутов - траек.торий обучающихся, 

основ.анных на обязательном соблю.дении интересов обуча.ющихся и их 

личной актив.ности, обеспечивающих им дости.жение планируемых 

образов.ательных результатов, предпол.агающих активное вклю.чение всех 

участ.ников образовательных отно.шений в процесс проекти.рования 

образовательной траек.тории, интеграцию образова.тельного пространства 

шк.олы в образовательное простр.анство района, гор.ода страны. 

В требо.ваниях к уровню подго.товки выпускников ес.ть умения 

исполь.зовать приобретенные зна.ния в практической деятел.ьности и 

повседневной жи.зни для получения и оце.нки экономической инфор.мации, 

составления семе.йного бюджета, оце.нки собственных эконом.ических 

действий в каче.стве потребителя, чл.ена семьи и гражд.анина. 
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Опыт реали.зации указанной прог.раммы построения индивид.уальной 

образовательной траек.тории также позв.олил сделать след.ующие выводы. 

Стру.ктура индивидуальной образов.ательной траектории вклю.чает 

следующие компо.ненты: 

- целевой (поста.новка целей полу.чения образования, 

формули.рующихся на основе государс.твенного образовательного стан.дарта, 

мотивов и потреб.ностей ученика при полу.чении образования); 

- содержа.тельный (обоснование стру.ктуры и отбор содер.жания 

учебных пред.метов, их систематизация и групп.ировка, установление 

межци.кловых, межпредметных и внутрипр.едметных связей); 

- техноло.гический (определение исполь.зуемых педагогических 

техно.логий, методов, мет.одик, систем обуч.ения и воспитания); 

- диагнос.тический (определение сис.темы диагностического 

сопров.ождения); 

- организационно-педагог.ический (условия и пу.ти достижения 

педагог.ических целей). 

Созд.ание ИОТ может сопрово.ждаться наличием индивид.уального 

образовательного пл.ана. 

Приемы и тех.ники  учителя в  раб.оте с  индивидуальными 

траект.ориями при обучении экон.омики. Модель G.ROW 

Это модель, по кот.орой выстраивается как ур.ок, так и личная 

бес.еда с учащимся. Она сос.тоит из 4 этапов: 

G – go.al/цель 

R – rea.lity/реальность, окруж.ающая действительность (что им.еем) 

O – opportunity/имею.щиеся возможности (рес.урсы)  

W – what to do/дейс.твия (что готов сде.лать и как) 

Беседа посре.дством открытых и «сил.ьных» вопросов. 

 Од.ним из основных инстру.ментов педагога наста.вника является 

воп.рос.   
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Сила вопр.осов заключается в том, что они побу.ждают к ответу. 

Прав.ильно выбранные воп.росы стимулируют творч.еское обсуждение 

проб.лемы. Существуют три осно.вных фактора, увелич.ивающих  

активность опраши.ваемого и соответственно эффект.ивность ваших 

вопр.осов: 

выбор прави.льного типа воп.роса; 

подчеркивание воп.роса; 

естественность ваш.его поведения. 

Класси.фикация вопросов 

Зонди.рующие (проясняющие) воп.росы – эти вопросы исполь.зуются 

для получения инфор.мации: 

Как…? 

Поч.ему…? 

Где…? 

Расс.кажи мне о …? 

Что Вы понимаете по.д…? 

Наводящие воп.росы – это вопросы, кот.орые уже предполагают 

от.вет: 

Я думаю, Вы согла.ситесь с тем, что…? 

Как профес.сионал, ВЫ согласны с тем, чт.о…? 

Большинство клие.нтов считают, чт.о… Что Вы об этом дум.аете? 

Отражающие воп.росы – это вопросы, в кот.орых отражается 

содер.жание ответа. 

Из Ва.ших слов получ.ается, что…? 

Вы действ.ительно считаете, чт.о…? 

Вы говорите, чт.о….? 

Проективные воп.росы. Применяются для раск.рытия ключевых 

мотив.аторов человека, то ес.ть того, что им дви.жет к цели. Эти воп.росы 

«не о себе». 

Что бы Вы сде.лали в этой ситу.ации, если бы…? 
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По ка.ким причинам…? 

За.чем… 

Вопросы-перекл.ючатели. Эти вопросы слу.жат для плавного 

напра.вления беседы на но.вую или вскользь упомин.авшуюся тему. 

Они помо.гают тогда, ко.гда разговор зах.одит в тупик. 

Вна.чале Вы говорили (упом.инали) о том, что… Мо.жет быть ст.оит 

поговорить (верн.уться)…? 

Развивающие пос.ылы. Применяются то.гда, когда собес.едник дает 

кра.ткие ответы, кот.орые требуют дальн.ейшего развития. 

Пожал.уйста, продолжайте. Это оч.ень интересно… 

Расск.ажите мне более подр.обно о… 

SMART фор.мула постановки ц.ели 

S - это Specific, что перев.одится, как «конкретный». М - 

Measu.rable, то есть «изме.римый». А - это Attainable, что перев.одится, как 

«достижимый». R и Т - Rele.vant и Time-bo.und («актуальный» и 

«ограни.ченный по времени»).  

Так, напр.имер, когда уче.ник ставит пе.ред собой це.ль: 

спроектировать индивид.уальную деятельность по дости.жению  

результатов в экон.омике, и когда она бу.дет точно опред.елена в деталях, 

то.гда её можно обсу.ждать с помощью «сил.ьных» вопросов, на.чав беседу 

с чет.ырёх вопросов планир.ования: 

Чего ты хоч.ешь достичь при завер.шении индивидуальной 

траек.тории? 

- Как ты можешь дос.тичь цели? 

- В чём конк.ретно заключается тв.оя цель? Поч.ему это важно? 

- Как ты пой.мёшь, что достиг це.ли? 

Затем мо.жно задать след.ующие вопросы: 

- Наск.олько от тебя зав.исит достижение постав.ленной цели? 

- Ка.кие действия в соотве.тствии с поставленными цел.ями ты готов 

сове.ршить сейчас? На эт.ой неделе? и т.д. 
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- Что конк.ретно будешь дел.ать? Какой бу.дет самый пер.вый шаг? 

Самый про.стой? Самый рацион.альный? Самый эффек.тивный? 

- Какой бу.дет следующий шаг? А дал.ьше? А ещё? 

Здесь, как и говор.илось ранее, необх.одимо обсуждать и 

содер.жание обучения и  получ.енные (желаемые )компе.тенции, и 

способы и мет.оды деятельности в напра.влении к цели. 

Шкали.рование позволяет непре.рывно измерять сте.пень 

приближения к це.ли. Эту технику мо.жно использовать как в 

индивид.уальной работе с учащ.имся, так и на уроке. Конт.екст работы 

мо.жет быть са.мый разный. Лично.стный рост. Конкр.етная  предметная 

те.ма. Отдельная предм.етная область и т.д.  

Опи.шите, пожалуйста, "рыно.чный механизм" подр.обней (в 

формате коне.чного результата). 

Для то.го, чтобы  прим.енить технику «шкалир.ование» необходимо 

нарис.овать кривые спр.оса и предложения. И да.лее следовать по 

алго.ритму вопросов.  

Движ.ение снизу вв.ерх 

Что для Вас спрос? (зд.есь уточняется конт.екст. Например,  учи.тель 

эконромики спраш.ивает у школьника  что для не.го «спрос» име.нно в 

экономике с то.чки зрения зна.ний, умений и т.д.?) 

Где Вы сей.час находитесь? Опи.шите, пожалуйста, подр.обней. 

А если сдвин.уться на один ба.лл выше – в чем бу.дет разница? Что 

бу.дет по-другому? 

А ес.ли еще на один ба.лл? 

И так, пока не дой.дете до предложения. В ит.оге – пошаговый пл.ан 

достижения пон.ятия "рыночный меха.низм", опираясь на тек.ущую 

ситуацию. 

Шкалир.ование можно исполь.зовать в самых раз.ных форматах.  

Тех.ника эффективной обра.тной связи 
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В орган.изации обратной св.язи важно прав.ильно ставить воп.росы. Вот 

некоторые  особе.нности. 

1.Эффективная обра.тная связь: описат.ельная, а не оценочная или 

осужд.ающая. 

Эффективная обра.тная связь вклю.чает описание чув.ств, которые у нас 

выз.вали чьи-то действия. Ко.гда мы даем описат.ельную обратную св.язь, мы 

стремимся сооб.щить другим то, что мы чувс.твуем. Когда мы да.ем оценочную 

или осужд.ающую обратную св.язь, мы часто хо.тим осудить дру.гого человека 

или да.ть оценку каче.ству его работы или пове.дения. 

2. Эффективная обра.тная связь: бо.лее конкретная, чем об.щая.  

3. Эффективная обра.тная связь учит.ывает потребности об.оих 

участников проц.есса: как дающего ее, так и приним.ающего. 

4. Эффективная обра.тная связь дол.жна быть напра.влена на конкретное 

пове.дение получателя, кот.орое он может раз.умно изменить 

Чт.обы обратная св.язь была поле.зной: 

Человек дол.жен понимать инфор.мацию. 

Человек дол.жен быть спос.обен принять инфор.мацию. 

Человек дол.жен иметь возмо.жность что-то сделать с эт.ой информацией. 

Хо.тя дополнительная нагр.узка на образовательную прог.рамму школы, 

ско.рее всего не одо.брят как педагоги, так и роди.тели учеников, объя.сняя 

слишком бол.ьшой загруженностью учен.иков, но необходимость 

эффект.ивного обучения экон.омике сегодняшнего школ.ьника очевидна   

Прави.льная организация индивид.уальной траектории обуч.ения 

экономике с приме.нение различных мет.одов, включая дел.овые и ролевые 

иг.ры, кейсы, про.екты, исследования позв.олит воспитать поко.ление, 

способное самосто.ятельно решать эконом.ические и финансовые зад.ачи, 

правильно оцен.ивать риски, оптим.ально использовать бюд.жет.  

При составлении индивид.уальной образовательной траек.тории учитель 

да.ет учащемуся возмо.жность выбора, выст.упая в роли консул.ьтанта, 

учитывает его индивид.уальные интересы, особе.нности учебной 
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деятел.ьности, способы раб.оты с учебным матер.иалом, особенности 

усво.ения учебного мате.риала, виды уче.бной деятельности. При эт.ом в 

процессе соста.вления индивидуальной траек.тории самое важ.ное для 

учащегося – оце.нить свои возмо.жности, способности, персп.ективы, 

интересы, уси.лия, которые он предпо.лагает приложить для изуч.ения того 

или ин.ого материала с це.лью достичь запланир.ованного результата. 

Возмо.жность выбора индивид.уальной траектории образ.ования 

ученика предпо.лагает, что ученик при изуч.ении темы мо.жет, например, 

выб.рать один из след.ующих подходов: обра.зное или логическое позн.ание, 

углубленное или энциклоп.едическое изучение, ознаком.ительное, 

выборочное или расши.ренное усвоение те.мы. Сохранение лог.ики предмета, 

его стру.ктуры и содержательных ос.нов будет дости.гаться с помощью 

фиксиро.ванного объема фундаме.нтальных образовательных объе.ктов и 

связанных с ни.ми проблем, кот.орые наряду с индивид.уальной траекторией 

обуч.ения обеспечат дости.жение учениками нормат.ивного образовательного 

уро.вня. 

Образовательные прод.укты учащихся отлич.аются не только по 

объ.ему, но и по содержанию. Дан.ное отличие обусл.овлено 

индивидуальными способ.ностями и соответствующими им вид.ами 

деятельности. Учи.тель может и дол.жен предлагать учен.икам для усвоения 

разл.ичные виды деятел.ьности, как эмоционально-обра.зные, так и 

логические, но, ес.ли учитывать приори.тетные виды деятел.ьности 

индивидуально для каж.дого школьника, сле.дует допустить вы.бор детьми 

эт.их видов при изуч.ении одних и тех же образов.ательных объектов. В 

дан.ном случае бу.дет обеспечиваться не од.на общая образов.ательная 

траектория для вс.ех учеников, различ.ающаяся объемом усво.ения 

стандартов, но индивид.уальные траектории, приво.дящие учеников к 

созд.анию личностных образов.ательных продуктов, отлича.ющихся как 

объемом, так и содер.жанием. Даже при одина.ковых знаниях об изуч.аемых 

объектах образов.ательные продукты раз.ных учеников разл.ичны, поскольку 
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усво.енные ими виды деятел.ьности и уровень их разв.ития отличаются.  

Резул.ьтаты продвижения по образов.ательной траектории мо.жно проверять, 

ориент.ируясь на созданный учащ.имся продукт: получ.енные знания, кот.орые 

реализуются в уме.ниях (мыслительных, познава.тельных, коммуникативных) 

опери.ровать ими в стандартной или творч.еской ситуации. Кр.оме того, 

необх.одима постоянная обра.тная связь, позво.ляющая оценивать ли.бо 

вовремя коррект.ировать путь учащ.егося по его траектории. Для постр.оения 

с учащимися их индивид.уальных образовательных траек.торий в помощь 

уче.нику в процессе исслед.ования разработана пам.ятка «Алгоритм 

постр.оения индивидуальной образов.ательной траектории при обуч.ении 

экономики», кот.орая представлена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Пам.ятка «Алгоритм постр.оения индивидуальной образов.ательной 

траектории обуч.ения» 

Развитие мышл.ения учащихся- од.на из основных за.дач школы. Од.ной 

из основ индивиду.ализации и дифференциации в обуч.ении является уч.ёт 

психологических особен.ностей учащихся. 

 

3.2. Разра.ботка учебной прог.раммы повышения квалиф.икации 

«Обучение экон.омике в школе на осн.ове индивидуальных 

образов.ательных траекторий» для учит.елей общеобразовательных 

орган.изаций 
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В настоящем пара.графе представлена методи.ческая разработка 

Прог.раммы повышения квалиф.икации для учителей по тема.тике развития 

«Обуч.ение экономике в шк.оле на основе индивид.уальных образовательных 

траек.торий». 

Цель реали.зации программы: совершен.ствование 

профессиональных компе.тенций педагогических работ.ников, реализующих 

прог.раммы общественных и эконом.ических дисциплин в 

общеобраз.овательных организациях в совре.менных условиях на осн.ове 

индивидуальных образов.ательных траекторий. 

Плани.руемые результаты обуч.ения: 

Обучающиеся дол.жны знать и пони.мать: 

- сущность, совре.менных особенности, инстр.ументы и методы реали.зации 

обучение экон.омике в школе на осн.ове индивидуальных образов.ательных 

траекторий; 

- меха.низм функционирования совре.менных образовательных инсти.тутов; 

-  социальные и этич.еские аспекты деятел.ьности по реализации обуч.ения 

экономике в шк.оле на основе индивид.уальных образовательных траек.торий; 

- приемы раб.оты с актуальной статист.ической, фактической и аналит.ической 

информацией об образов.ательной действительности; 

- особе.нности применения совре.менных управленческих техно.логий 

применительно к обуч.ению экономике в шк.оле на основе индивид.уальных 

образовательных траек.торий.  

Обучающиеся дол.жны уметь: 

- исполь.зовать систему зна.ний о инструментах орган.изации обучения 

экон.омике в школе на осн.ове индивидуальных образов.ательных траекторий; 

- вла.деть навыками пои.ска актуальной статист.ической и иной инфор.мации в 

различных источ.никах; 

- анализировать, преобра.зовывать и использовать инфор.мацию для решения 

практи.ческих задач в образов.ательной сфере; 
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- приоб.ретать и анализировать практи.ческий опыт исполь.зования 

актуальной инфор.мации об инструментах регули.рования образования; 

- форми.ровать опыт самосто.ятельной образовательной, общест.венной, 

проектно-исследов.ательской и экономической деятел.ьности; 

- применять нав.ыки организации прое.ктной деятельности, исполь.зования 

кейс-техно.логий, технологий пробл.емного и интегрированного обуч.ения,. 

Категория обуча.ющихся: преподаватели образов.ательных 

организаций общ.его образования, препо.дающие экономические 

дисци.плины, имеющие сре.днее профессиональное образ.ование и высшее 

образ.ование; без предъявления требо.ваний к стажу раб.оты. 

Форма обу.чения: очно-зао.чная с без отрыва от раб.оты. 

Срок осво.ения программы, ре.жим занятий:  

– ре.жим аудиторных зан.ятий – 6 часов в де.нь 1 раз в неделю; 

– ср.ок освоения прог.раммы – 36 часов. 

Уче.бный (тематический) п.лан программы предс.тавлен в Таблице 3. 

Таб.лица 3. Учебный (темати.ческий) план Прог.раммы повышения 

квалиф.икации для учителей по прог.рамме «Обучение экон.омике в школе на 

осн.ове индивидуальных образов.ательных траекторий» 

№ Т.емы ауд. часы ча.сы СР 

1 Научные осн.овы построения 

индивид.уальных образовательных траек.торий 

в школе 

4 4 

2 Норма.тивное регулирования формир.ования 

индивидуальных образов.ательных траекторий 

в шк.оле 

4 4 

3 Педагогические мет.оды и технологии, 

приме.няемые в построении индивид.уальных 

образовательных трае.кторий 

4 5 

4 Институциональные асп.екты построении 4 5 
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индивид.уальных образовательных траек.торий 

в образовательной орган.изации 

Итоговый кон.троль 2 - 

Всего: 18 18 

 

Фор.мами контроля  в рам.ках реализации прог.раммы выступают 

тестир.ование, подготовка эс.се, презентаций. 

Итог.овая аттестация осущест.вляется в процессе предст.авления и 

последующей защ.иты итоговой прое.ктной работы.  

Итог.овая проектная ра.бота представляется в ви.де доклада и 

иллюстр.ирующей презентации. Те.му итоговой раб.оты слушатели 

самосто.ятельно выбирают и соглас.овывают с преподавателем. 

Матер.иально-технические усл.овия реализации прог.раммы: 

процесс реали.зации данной прог.раммы обеспечен необх.одимой 

материально-техни.ческой базой для прове.дения всех ви.дов учебных 

зан.ятий, предусмотренных уче.бным планом. Для эффект.ивного проведения 

зан.ятий предусмотрено исполь.зование современных техни.ческих средств 

обуч.ения: 

1. Интерактивная до.ска; 

2. Системный бл.ок; 

3. Монитор; 

4. Прое.ктор; 

5. Экран на тре.ноге (рабочие сто.роны не менее - шир.ина 195 см, 

высота 145 см); 

6. Ноу.тбук; 

Материально-техни.ческое обеспечение соотве.тствует действующей 

сани.тарно-технической но.рме.  

Кадровое обесп.ечение программы: прог.рамма реализуется 

препода.вателями образовательной орган.изации. 
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Преподавание теорети.ческого материала прог.раммы рассчитано на 36 

ча.са (1 ЗЕТ) и затрагивает осно.вные понятие и тер.мины, на которые бу.дут 

опираться обуча.ющиеся при освоении прог.раммы. Преподавание 

практи.ческой части прог.раммы повышения квалиф.икации предполагает 

закре.пление знаний, получ.енных на теоретических заня.тиях, данной 

прог.раммы и предполагает разв.итие профессиональных компе.тенций 

педагогов.  

Важ.ный акцент прог.раммы отведен на самосто.ятельную работу 

обуча.ющихся, которая рассч.итана на 18 часов и предпо.лагает 

совершенствование нав.ыков в предметной обл.асти.  

Освоение каж.дой темы прог.раммы предполагает выпол.нение 

контрольных тест.овых заданий, успе.шное написание эс.се, подготовку 

образов.ательных материалов, а та.кже знакомство с источ.никами, 

предложенными для самостоя.тельного изучения. 

Содер.жание и учебно-методи.ческое обеспечение прог.раммы 

представлено ни.же. 

Тема 1. Нау.чные основы постр.оения индивидуальных образов.ательных 

траекторий в шк.оле. 

Подходы к трак.товке термина и содер.жания концепции 

индивид.уальных образовательных траек.торий. Содержательное, 

деятель.ностное и процессуальное напра.вление индивидуальных 

образов.ательных траекторий. Особе.нности построения индивид.уальных 

образовательных траек.торий для различных кате.горий обучающихся. 

Мод.ели формирования индивид.уальных образовательных траек.торий. 

Темы эс.се по теме:  

1. Об.щее и особенное в подх.одах к определению пон.ятия 

«индивидуальная образов.ательная траектория» 

2. Преиму.щества и недостатки отечес.твенной модели формир.ования 

индивидуальных образов.ательных траекторий. 
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Те.ма 2. Нормативное регули.рования формирования индивид.уальных 

образовательных траек.торий в школе. 

Эвол.юция представлений об индивид.уальных образовательных 

траек.ториях в государственной образов.ательной политике. Федер.альные 

государственные стан.дарты о формировании индивид.уальных 

образовательных траек.торий. Зарубежный оп.ыт построения личн.остно-

ориентированного образ.ования и индивидуальных образов.ательных 

траекторий. 

Те.мы эссе по те.ме:  

1. ФГОС 2021г. об индивид.уальных образовательных траек.ториях. 

2. Особенности исполь.зования индивидуальных образов.ательных 

траекторий на раз.ных этапах общ.его образования. 

 

Те.ма 3. Педагогические мет.оды и технологии, приме.няемые в 

построении индивид.уальных образовательных траек.торий. 

Педагогические мет.оды и технологии: пон.ятие, сущность, 

класси.фикация. Особенности исполь.зования различных мет.одов и 

педагогического инстру.метария при построении индивид.уальных 

образовательных траек.торий. Особенности исполь.зования методов и 

техно.логий в обучении экон.омике. Оценка результа.тивности использования 

индивид.уальных образовательных траек.торий. 

Темы эс.се по теме:  

1. Акти.вные и интерактивные мет.оды в индивидуальных 

образов.ательных траекториях. 

2. Шкалир.ование как инструмент оце.нки результативности. 

 

Те.ма 4. Институциональные асп.екты построении индивид.уальных 

образовательных траек.торий в образовательной орган.изации. 

Понятие и класси.фикация институтов в образ.овании. Роль педа.гогов, 

администрации и технич.еского персонала в орган.изации эффективных 



71 

 

индивид.уальных образовательных траек.торий. Формализация 

институци.онального сопровождения индивид.уальных образовательных 

траек.торий: основные эт.апы и нормативно-прав.овые особенности. 

Те.мы эссе по те.ме:  

1. Роль форма.льных и неформальных инсти.тутов в среднем об.щем 

образовании. 

2. Ро.ль административных работ.ников образовательной орган.изации в 

эффективном постр.оении индивидуальных образов.ательных траекторий. 

 

Зад.ания для промежуточного кон.троля: 

1. Проанализируйте особе.нности технологического под.хода к 

индивидуальным образов.ательным траекториям. 

2. Раск.ройте роль вне.шней среды в формир.овании индивидуальных 

образов.ательных траекторий. 

3. Проанал.изируйте варианты напол.нения ученического компо.нента в 

развитии индивид.уальных образовательных траек.торий. 

4. Вид образовательной прог.раммы как фактор эффект.ивности 

формирования индивид.уальных образовательных траек.торий. 

5. Раскройте спе.ктр условий, созда.ваемых учителем в це.лях адаптации 

обучаю.щегося к образовательному проц.ессу. 

6. Проанализируйте раз.ницу в трактовке пон.ятий «индивидуальный» и 

«дифференц.ированный» подход к обучаю.щемуся. 

7. Предложите вари.анты отрицательных после.дствий 

индивидуализации обуч.ения и методы их компе.нсации. 

8. Системный под.ход в организации образова.тельного процесса как 

фак.тор формирования индивид.уальных образовательных траек.торий. 

9. Индивидуальные образов.ательные траектории и компетен.тностная 

модель образ.ования. 
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10. Предложите вари.анты проектирование индивид.уальных 

образовательных марш.рутов учащихся на раз.ных этапах общ.его 

образования. 
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http://www.consu.ltant.ru/document/co.ns_doc_LAW_286474/?ysclid=l53rdo.zxpx
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273-Ф3 «Об образовании в Росси.йской Федерации». СПС «Консу.льтант-
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project/projects/success/?ysclid=l53vyt9ivw36796942 

6. Доклад Правит.ельства Российской Феде.рации Федеральному 

Собр.анию Российской Феде.рации о реализации государ.ственной политики в 

сф.ере образования. – М., 2022г. [Элект.ронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/GcesxuJAI13AntFYxDYzpnoNgsv7T1vX.

pdf 
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Выв.оды по главе 3 

В це.лях анализа оп.ыта МБОУ «Одинц.овская гимназия №14» в 

постр.оении индивидуальной образов.ательной траектории в обуч.ении 

экономике в дан.ной работе прив.едены сведения относи.тельно Программы 

индивид.уального развития Обуч.ение экономики и финан.совой грамотности 

в шк.оле на основе индивид.уальных образовательных траек.торий «Я - в мире 

экон.омике» ученицы гимн.азии Романчевой Анас.тасии (9-11 классы). 

В резул.ьтате проделанной раб.оты подтвердилась гипо.теза, что 

индивидуальная прог.рамма развития реб.ёнка повышает самостоя.тельность, 

помогает разв.ивать мыслительную деятел.ьность, активно вклю.чает ребёнка 

в творч.ескую деятельность, разв.ивает мотивацию обуч.ения и 

познавательные инте.ресы, вовлекает в самосто.ятельный поиск отв.етов на 

проблемные воп.росы, т.е. у ребенка повыш.ается качество зна.ний, уровень 

самостоя.тельности.   

Обучающаяся акт.ивно участвовала во вс.ех коллективно-творч.еских 

делах кла.сса и школы, у нее повыс.илась самооценка, выпо.лняла поручение - 

помо.щника учителя экон.омики. Участвовала резуль.тативно в олимпиадах 

разли.чного уровня по экон.омике и ОПД и ПЗ, в научно-практи.ческих 

конференциях.  

По ито.гам обучения А.Рома.нчева реализовала коммуни.кативный, 

познавательный, нравст.венный, культурный, физич.еский потенциал, 

необх.одимый выпускнику гимн.азии и, как результат, пост.упила в 

университет (РАН.ХиГС) на экономический факу.льтет, где продолжает 

участ.вовать в олимпиадах и конфер.енциях. 

Анализ дан.ного опыта позв.оляет сделать след.ующие выводы: од.ним 

из способов реали.зации задачи индивиду.ализации образовательного 

проц.есса является разра.ботка и внедрение индивид.уальных образовательных 

марш.рутов обучающихся; педа.гоги гимназии, раб.отая по созданию мод.ели 

индивидуального образова.тельного маршрута школ.ьника, вынуждены  



75 

 

перера.ботать большой мас.сив разрозненных дан.ных теоретико-

практи.ческого уровня, предста.вленных в различных источ.никах. 

В третьей гл.аве исследования та.кже представлена разра.ботка 

программы повы.шения квалификации для учит.елей по проблематике 

выпу.скной квалификационной ра.боты. 

В программе предпол.агается изучение след.ующих основных тем: 

Те.ма 1. Научные осн.овы построения индивид.уальных 

образовательных траек.торий в школе. 

Те.ма 2. Нормативное регули.рования формирования индивид.уальных 

образовательных траек.торий в школе. 

Те.ма 3. Педагогические мет.оды и технологии, приме.няемые в 

построении индивид.уальных образовательных траек.торий. 

Тема 4. Институц.иональные аспекты постр.оении индивидуальных 

образов.ательных траекторий в образов.ательной организации. 

В рам.ках программы предст.авлено учебно-методи.ческое обеспечение 

каж.дой темы, в том чи.сле: рекомендованная литер.атура, формы 

самосто.ятельной работы, зад.ания для промежуточного конт.роля. 
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Заключение 

Прове.денное исследование позв.оляет сделать след.ующие выводы: 

На совре.менном этапе разв.ития в связи с потреб.ностью формирования 

конкуренто.способного общества появл.яется необходимость 

совершен.ствования экономического образ.ования, мышления, эконом.ической 

культуры, а та.кже финансовой грамо.тности. 

Развитие нау.чных представлений и формир.ование знаний в обл.асти 

индивидуальной образов.ательной траектории, как в тео.рии, так и в практике 

опреде.ляется разработками разл.ичных ученых. Индивид.уальные 

образовательные траек.тории трактуются как осозн.анный выбор 

необх.одимых компонентов содер.жания образования (це.ли обучения, 

выпол.нимые задачи, дост.упные формы и мет.оды работы, те.мп деятельности, 

лично.стная составляющая, спо.собы и формы конт.роля и оценки 

проде.ланной работы); целенап.равленно проектируемая дифференц.ированная 

образовательная прог.рамма, обеспечивающая учащ.емуся позиции субъ.екта 

выбора, разра.ботки и реализации образов.ательной программы при 

осущес.твлении преподавателями педагог.ической поддержки его 

самоопр.еделения и самореализации; спо.соб организации уче.бной и 

воспитательной деятел.ьности обучающихся в соотве.тствии с 

индивидуальным запр.осом, интересами и жела.ниями ученика и социа.льным 

заказом его роди.телей; вариативная стру.ктуру образовательной 

деятел.ьности обучающегося, влия.ющая на его профессионально-лично.стное 

развитие как в рам.ках отдельной дисци.плины (модуля), так и в рам.ках всего 

учеб.ного процесса. 

Важ.ным вопросом явля.ется управление индивид.уальной 

образовательной траек.торией. В этом конт.ексте можно выде.лить следующие 

осно.вные технологии:  

– приме.нение гибких подх.одов к управлению образов.ательным 

процессом, заимств.ованных из бизнеса, особен.ностью которых явля.ется 

регулярное полу.чение обратной св.язи и постановка кратко.срочных целей;  
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– приме.нение элементов береж.ливого управления, кот.орое 

проявляется в посто.янном определении и корр.екции необходимого и 

достат.очного уровня слож.ности и объема изуч.аемых материалов;  

– исполь.зование подхода, связа.нного с самоорганизацией, 

предоста.вляющего обучающимся возмо.жность самостоятельного выб.ора 

материалов для изуч.ения времени и те.мпа их освоения;  

– приме.нение метода прое.ктов и проектного под.хода, которые 

подраз.умевают, с одной сто.роны, командную раб.оту и развитие нав.ыков, 

связанных с коммуни.кациями, с другой сто.роны, определяют стру.ктуру 

деятельности и необхо.димость формулировки конкр.етных желаемых 

резул.ьтатов. 

Тенденция индивидуального обучения нашла свое отражение в 

регламентирующем документе – базисном учебном плане школы, согласно 

которому предусмотрено выделение отдельных часов на ученический 

компонент. Выбор индивидуальных траекторий обучения предполагает 

значительный объем самостоятельной учебной деятельности обучающихся. 

Разнообразие образовательных программ стимулирует предпочтение 

персональных маршрутов обучения, соответствующих личностным 

качествам учеников, запросам и потенциалам их личности. 

Приступая к работе над проектированием индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, прежде всего необходимо 

определить степень готовности педагогического коллектива к данному 

направлению деятельности. 

Условием достижения целей и задач личностно-ориентированного 

обучения является сохранение индивидуальных особенностей учеников, их 

уникальности, разноуровневости и разноплановости. Для этого применяются 

следующие способы: предоставление выбора пути построения 

индивидуальной образовательной траектории; индивидуальные задания 

ученикам на уроках; организация парной и групповой работы; формулировка 

детям открытых заданий, которые предполагают их выполнение 
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индивидуально каждым учеником; предложение ученикам составить план 

занятия для себя, выбрать содержание своего домашнего задания, тему 

творческой работы, индивидуальную образовательную программу по 

предмету на обозримый период времени. 

Выбор образовательной траектории при изучении экономики в период 

обучения в школе – это совместные действия педагога и обучающегося. Он 

направлен на развитие учеником умений самостоятельной учебной 

деятельности, постановку адекватных образовательных целей и 

соответствующих задач, выбор методов, форм, средств и содержания 

обучения, рефлексию, самооценку личностных достижений, инициативу и 

ответственности за принятие решений и решение поставленных задач. При 

это учитываются такие аспекты, как мотивация обучающегося выстраивать 

индивидуальную траекторию обучения, результат обучения, содержание 

обучения, методы, темп обучения и контроля, непосредственное обучение по 

индивидуальной траектории, контроль достижений, рефлексия. 

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории в процессе 

обучения экономики в средней общеобразовательной школе направлено на 

следующее: 

– эффективное овладение необходимым материалом, развитие умений, 

формирование компетенций; 

– формирование представлений обучающегося о его собственной роли в 

качестве субъекта образовательной деятельности; 

– овладение способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей; 

– развитие когнитивно-коммуникативных умений овладения информацией 

(осуществлять поиск, оценку, отбор, классификацию, синтез информации); 

– развитие умений самоконтроля и рефлексии, позволяющих в дальнейшем 

самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории и др. 

Крайне важным фактором при решении таких проблем имеет системный 

подход в организации образовательного процесса по финансовой и 
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экономической культуре с применением индивидуальной образовательной 

траектории.  

Необходимо разработать теоретические подходы и технологии, 

направленные на проектирование разноуровневых, вариативных, личностно-

ориентированных программ, индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся, учитывающих интересы, способности, склонности, 

индивидуальные и личностные особенности учащихся при обучении 

экономики. 

В целях анализа опыта МБОУ «Одинцовская гимназия №14» в 

построении индивидуальной образовательной траектории в обучении 

экономике в данной работе приведены сведения относительно Программы 

индивидуального развития Обучение экономики и финансовой грамотности в 

школе на основе индивидуальных образовательных траекторий «Я - в мире 

экономике» ученицы гимназии Романчевой Анастасии (9-11 классы). 

В результате проделанной работы подтвердилась гипотеза, что 

индивидуальная программа развития ребёнка повышает самостоятельность, 

помогает развивать мыслительную деятельность, активно включает ребёнка в 

творческую деятельность, развивает мотивацию обучения и познавательные 

интересы, вовлекает в самостоятельный поиск ответов на проблемные 

вопросы, т.е. у ребенка повышается качество знаний, уровень 

самостоятельности.   

Обучающаяся активно участвовала во всех коллективно-творческих 

делах класса и школы, у нее повысилась самооценка, выполняла поручение - 

помощника учителя экономики. Участвовала результативно в олимпиадах 

различного уровня по экономике и ОПД и ПЗ, в научно-практических 

конференциях.  

По итогам обучения А.Романчева реализовала коммуникативный, 

познавательный, нравственный, культурный, физический потенциал, 

необходимый выпускнику гимназии и, как результат, поступила в 
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университет (РАНХиГС) на экономический факультет, где продолжает 

участвовать в олимпиадах и конференциях. 

Анализ данного опыта позволяет сделать следующие выводы: одним из 

способов реализации задачи индивидуализации образовательного процесса 

является разработка и внедрение индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; педагоги гимназии, работая по созданию модели 

индивидуального образовательного маршрута школьника, вынуждены  

переработать большой массив разрозненных данных теоретико-

практического уровня, представленных в различных источниках. 

В работе также представлена разработка программы повышения 

квалификации для учителей по проблематике выпускной квалификационной 

работы. 

В программе предполагается изучение следующих основных тем: 

Тема 1. Научные основы построения индивидуальных образовательных 

траекторий в школе. 

Тема 2. Нормативное регулирования формирования индивидуальных 

образовательных траекторий в школе. 

Тема 3. Педагогические методы и технологии, применяемые в 

построении индивидуальных образовательных траекторий. 

Тема 4. Институциональные аспекты построении индивидуальных 

образовательных траекторий в образовательной организации. 

В рамках программы представлено учебно-методическое обеспечение 

каждой темы, в том числе: рекомендованная литература, формы 

самостоятельной работы, задания для промежуточного контроля. 
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Приложение 1.  

Фотоматериал открытых уроков по элективному курсу по 

финансовой грамотности  в рамках методики преподавания курса 

экономики в школе  

на основе индивидуальных образовательных траекторий.  

Решение финансово-экономических задач с помощью 

компьютерных технологий  

 


