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траекторий освоения образовательных программ высшего образования, обо-

значены перспективные направления моделирования и измерения латентной 

переменной «готовность обучающихся к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов». 

Abstract. The organizational-pedagogical conditions for the realization indi-

vidual learning trajectories of higher educational students are considered in the ar-

ticle. Measurement of latent variable “Students’ readiness to design individual 

learning trajectories”on range of variation of items in the pool is our perspective 

studies. 
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Стремительное увеличение объемов информации, развитие систем ис-

кусственного интеллекта, тотальная цифровизация социальных объектов, про-

цессов и систем ставят человека в ситуацию выбора места и роли в этих про-

цессах — раствориться в обезличенном формате социума или в полной мере 

проявить свою продуктивно-преобразовательную сущность, занять (сохра-

нить) активную жизненную позицию, «подхватить» конструктивные иннова-

ции и стремиться к развитию и личностному росту путем самоорганизации.  

Поскольку развитие человека является конституирующим признаком 

образования [5], а восстановление и развитие культурного и кадрового потен-

циала страны — миссией российского образования [2] как социального инсти-

тута, то проблема социализации и развития личности в новых условиях циф-

ровой экономики актуальна прежде всего, для образования, как общего, про-

фессионального так и высшего. 

При рассмотрении вопросов развития обучающихся, в том числе их об-

разовательных качеств, подготовки обучающихся к осуществлению професси-
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ональной деятельности в высшей школе в условиях набирающих скорость из-

менений социальной реальности, внедрения инноваций, в том числе, измене-

ния нормативного поля профессионального образования, неизбежно приводя-

щих к неопределенности и рискам, выявлен ряд противоречий: 

 между направленностью образования на развитие личностно-про-

фессиональных качеств обучающихся и отсутствием эффективных механиз-

мов индивидуализации траекторий их развития; 

 между необходимостью диагностики учебно-профессиональных до-

стижений обучающихся на определенных этапах индивидуальных образова-

тельных траекторий и отсутствием диагностических средств, обладающих вы-

сокой конструктной валидностью и обеспечивающих объективные, надежные 

результаты измерений. 

С учетом теоретической и практической значимости выявленных проти-

воречий и необходимости поиска путей их разрешения нами сформулирована 

проблема, которая заключается в выявлении организационно-педагогических 

условий выстраивания индивидуальных образовательных траекторий и диа-

гностики учебно-профессиональных достижений обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования. 

Одну из ведущих ролей в развитии обучающегося играет педагогическая 

система, в которую на определенных этапах своего взросления и становления 

попадает человек. Педагогическая система имеет множество вариантов мо-

дельного представления. Так, Н. В. Кузьминой и ее последователями предло-

жена структурно-функциональная модель педагогической системы, состоящая 

из следующих структурных компонентов: целей образования, научной и учеб-

ной информации, средств образовательной коммуникации, оценочного эле-

мента, последующей системы образования, состава преподавателей, обучаю-

щихся и функциональных компонентов: оценочного, гностического, проекти-

ровочного, коммуникативного, конструктивного, прогностического, организа-

торского [4]. 
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В последнее время интерес исследователей педагогической системы свя-

зан с информатизацией образования. В связи с этим новое понятие педагоги-

ческой системы было рассмотрено В. П. Беспалько (образование и обучение с 

участием компьютера), Л. В. Глухова вводит понятие «информационная педа-

гогическая система» (динамическая структура, взаимодействующая с множе-

ством внутренних и внешних компонентов). Т. С. Анисимова, А. И. Давиденко 

вводят в модель педагогической системы дополнительные компоненты: струк-

турный — образовательная среда и функциональный — антиципация, позво-

ляющие проецировать вероятностные модели будущего в образовательную 

среду [1]. 

Педагогическая система, в которой образовательный процесс осуществ-

ляется по индивидуальным образовательным траекториям, в качестве обяза-

тельного структурного компонента должна включать высокотехнологическую 

образовательную среду, предполагающую создание технологической инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры [7]. Переход от массового ли-

нейного образовательного процесса к нелинейному, с использованием высо-

котехнологичной образовательной среды и возможностью реализации субъек-

том индивидуального образовательного маршрута, неизбежно приводит к воз-

никновению функционального антиципативного компонента в модели педаго-

гической системы. 

Руководствуясь основной идеей философии конструктивизма — знания 

невозможно передать обучаемому в готовом виде, возможно только лишь со-

здать педагогические условия для успешного самоконструирования и само-

возрастания знаний обучающихся [6], а также придерживаясь характерных 

для конструктивизма принципов целеполагания, мотивации обучающихся, 

проектирования содержания обучения, стимулирования умственной деятель-

ности обучающихся, возможны создание организационно-педагогических 

условий развития индивидуального стиля мышления обучающегося, реали-

зация индивидуальных образовательных маршрутов. 
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Проектирование основных профессиональных образовательных про-

грамм с возможностью индивидуализации образовательных траекторий обу-

чающихся основывается на принципах модульности, вариативности, гибко-

сти. Это зона ответственности разработчиков образовательных программ. На 

этапе реализации нелинейного образовательного процесса у обучающегося 

должна появляться своя зона ответственности — осознанное построение своей 

образовательной траектории в рамках направления подготовки.  

Для достижения этой цели обучающимся необходимы помощники — 

тьюторы образовательных маршрутов. Тьютор из числа профессорско-препо-

давательского состава образовательной организации помогает обучающемуся 

перевести его ожидания в категории образовательных результатов в зависимо-

сти от той или иной траектории, мотивирует на достижение целей на опреде-

ленных этапах освоения образовательной программы, осуществляет иные 

виды воспитательной деятельности. 

Дополнительно предлагается спроектировать систему, выполняющую 

роль «электронного тьютора» при организации образовательного процесса и 

осуществляющую дифференциацию обучающихся на основе их готовности к 

проектированию индивидуальных образовательных маршрутов. В рамках тео-

рии измерения латентных переменных с применением модели Раша [3, 8] ла-

тентная переменная «готовность обучающихся к проектированию индивиду-

альных образовательных маршрутов» определяется на основе совокупности 

индикаторных переменных. Индикаторными переменными, в свою очередь, 

являются учебные, внеучебные достижения и недостижения обучающихся в 

рамках направления и уровня подготовки. 

Приведем пример-иллюстрацию возможных упрощенных критериев мо-

делирования вариантов индивидуальных маршрутов освоения образователь-

ных программ. 

На определенном этапе освоения программы бакалавриата (ориентиро-

вочно, на втором курсе) обучающимся предоставляется возможность выбора 
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индивидуального маршрута достижения требуемых результатов освоения об-

разовательной программы. Обучающиеся делятся на четыре категории в соот-

ветствии с уровнем освоения промежуточных (рубежных) результатов подго-

товки: высокий (высший) уровень, повышенный уровень, базовый (достаточ-

ный) уровень, пороговый уровень. Для каждого уровня определяется степень 

свободы выбора дальнейшей образовательной траектории. 

Высокий уровень — обучающемуся предоставляется возможность сво-

бодного (но в рамках обязательных нормативных требований) выбора индиви-

дуального маршрута достижения целей подготовки. Повышенный уровень — 

траектория возможных образовательных маршрутов конструируется «элек-

тронным тьютором», вариант выбирает обучающийся. Базовый уровень — 

обучающийся осваивает базовый учебный план, выбор осуществляется в спро-

ектированном разработчиками образовательной программы элективном поле 

(выбирает между предложенными элективными дисциплинами (модулями)). 

Пороговый уровень — «электронный тьютор» создает вариант содержатель-

ного маршрута достижения целей программы бакалавриата по направлению 

подготовки. 

Таким образом, подготовка обучающихся основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования к осуществлению професси-

ональной деятельности по индивидуальным образовательным траекториям 

предусматривает соблюдение следующих организационно-педагогических 

условий: 

 в модель педагогической системы дополнительно включен структур-

ный компонент — образовательная среда, функциональный — антиципатив-

ный; 

 содержание образовательной программы структурировано в соответ-

ствии с принципами модульности, вариативности, гибкости; 

 процесс реализации образовательных программ является нелиней-

ным и ведется в соответствии с принципами конструктивизма; 
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 моделирование вариантов образовательных маршрутов осуществля-

ется на основе теории измерения латентных переменных с применением мо-

дели Раша. 

Создание конструкта латентной переменной «готовность обучающихся 

к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов» и установ-

ление соответствия совокупности индикаторных переменных модели измере-

ния Раша, что позволит создать действенный измерительный инструмент дан-

ной латентной переменной, — предмет дальнейшей операционализации орга-

низационно-педагогических условий выстраивания индивидуальных образо-

вательных траекторий и диагностики учебно-профессиональных достижений 

обучающихся по образовательным программам высшего образования. 
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