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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
И. В. Юдин (Москва, Россия), М. Р. Москаленко (Екатеринбург, Россия)

Введение. В современных российских вузах по примеру зарубежных уни-
верситетов в том или ином виде вводятся индивидуальные образователь-
ные траектории обучения для улучшения подготовки выпускаемых специ-
алистов. Каким образом это нововведение может способствовать решению 
такой актуальной задачи, как формирование высоких морально-нравствен-
ных качеств и профессиональной этики будущих специалистов, и воспи-
танию у них соответствующих ценностных ориентаций? Как показывает 
практика, несоблюдение норм профессиональной этики и низкая степень 
социальной ответственности – достаточно распространенная проблема в ра-
боте молодых специалистов. В связи с этим возникает вопрос влияния обра-
зовательной среды на воспитание морально-нравственных качеств будущих 
специалистов. В современных вузах по сравнению с советским периодом зна-
чительно изменилась сама духовная атмосфера: преобладает утилитарист-
ский, коммерческий подход к образованию; усиливается бюрократизация 
и формализация; меняются ценностные ориентации обучающихся в сторону 
потребительского и гедонистического отношения к жизни. Каким образом 
в данных условиях индивидуализация обучения может улучшить ситуацию 
с воспитанием морально-нравственных качеств будущих специалистов, раз-
вить у них соответствующие ценностные ориентации? Статья направлена на 
изучение данного круга вопросов.
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Методология и методика исследования. Ведущими методами исследо-
вания обозначенной проблемы являются анализ и синтез философско-пе-
дагогических подходов к внедрению индивидуальных траекторий обучения 
и возникающих в связи с этим вопросов подготовки ценностно-ориентиро-
ванных специалистов в российских вузах. 

Результаты исследования. Выявлены основные проблемные моменты, 
связанные с подготовкой ценностно-ориентированных специалистов при 
внедрении индивидуальных образовательных траекторий: слабое развитие 
способности к самообразованию у учащихся; сложности организационного 
плана; недостатки в организации воспитательно-педагогической работы со 
студентами; негативное влияние социальной макросреды на духовно-нрав-
ственную атмосферу вузов.

Заключение. Для улучшения ситуации необходимы комплексная работа 
по улучшению духовно-нравственной атмосферы в российских вузах; пере-
смотр идейно-ценностных приоритетов при преподавании гуманитарных 
дисциплин; более широкое применение дифференцированного подхода к об-
учению. 

Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории обуче-
ния, подготовка ценностно-ориентированных специалистов.
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INDIVIDUAL TRAINING TRAJECTORIES AS AN OPPORTUNITY TO PREPARE 
VALUE-ORIENTED SPECIALISTS IN THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 
I. V. Yudin (Moscow, Russia), M. R. Moskalenko (Yekaterinburg, Russia)

Introduction. In modern Russian universities, following the example of foreign 
universities, individual educational learning trajectories are introduced in one form 
or another to improve the training of graduates. How can this innovation contribute 
to the solution of such an urgent problem as the formation of high moral and ethical 
qualities and professional ethics of future specialists, and the education of their 
respective value orientations? As practice shows, non-compliance with the norms 
of professional ethics and a low degree of social responsibility is a fairly common 
problem in the work of young professionals. In this regard, the question arises of 
the influence of the educational environment on the education of the moral quali-
ties of future specialists. In modern universities, compared with the Soviet period, 
the spiritual atmosphere itself has changed significantly: a utilitarian, commercial 
approach to education prevails; bureaucratization and formalization is increasing; 
value orientations of students in the direction of consumer and hedonistic attitude 
to life are changing. How, under these conditions, can individualization of educa-
tion improve the situation with the upbringing of the moral and ethical qualities of 
future specialists, develop their respective value orientations? The present paper 
aims to explore this range of issues.

Methodology and methods of the research. The leading method for studying this 
problem is the analysis and synthesis of philosophical-pedagogical approaches to 
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the introduction of individual learning paths and the questions arising in connec-
tion with this the preparation of value-oriented specialists in Russian universities.

The results of the research. The main problem points associated with the prepa-
ration of value-oriented specialists in the implementation of individual educational 
trajectories are identified: poor development of the ability of students to self-edu-
cation; organizational complexity; shortcomings in the organization of educational 
and pedagogical work with students; the negative impact of the social macro envi-
ronment on the spiritual and moral atmosphere of universities.

Conclusion. To improve the situation, we need: integrated work to improve the 
spiritual and moral atmosphere in Russian universities; revision of ideological and 
value priorities in the teaching of humanities; wider application of a differentiated 
approach to learning.

Keywords: individual educational learning paths, training value-oriented spe-
cialists.

For citation: Yudin I. V., Moskalenko M. R. Individual training trajectories as an 
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Введение. В настоящее время в российских вузах актуальной явля-
ется задача подготовки учащихся с учетом их индивидуальных запросов 
и требований рынка труда. К выпускаемому специалисту, помимо владе-
ния профессиональными компетенциями, предъявляются достаточно 
высокие требования, связанные с профессиональной этикой и соблюде-
нием морально-этических норм в своей деятельности. Совмещение в про-
цессе обучения этих аспектов является задачей современных образова-
тельных сетей [1]. 

Один из путей улучшения качества подготовки студентов, особенно 
старших курсов, по примеру зарубежных вузов – это применение индиви-
дуального подхода и индивидуальных образовательных траекторий об-
учения (ИОТ). С одной стороны, в зарубежной практике широко исполь-
зуется методика ИОТ, что позволяет повысить эффективность обучения. 
Когда учащийся вместе с преподавателями разрабатывает план своего 
обучения (включающий большое количество предметов по выбору и ин-
дивидуальный график контрольных мероприятий), подходящий для кон-
кретной прикладной сферы деятельности в его будущей профессии, это 
позволяет сэкономить массу времени и сил, которые он потратит на пере-
подготовку и всевозможные курсы повышения квалификации после вуза 
(при традиционной форме обучения), исходя из требований конкретного 
работодателя. С другой стороны, возникают вопросы готовности россий-
ских студентов и системы образования перехода на этот вид обучения. 

Одна из ключевых проблем, возникающих при внедрении ИОТ, – фор-
мирование у студентов ценностно-мировоззренческих установок по со-
блюдению профессиональной этики, воспитание соответствующих мо-
рально-нравственных качеств.
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Занятия с использованием ИОТ требуют от учащихся высокой само-
организации и ответственности; очень важна их учебно-познавательная 
самостоятельность [2]. Между тем, исходя из преподавательского опыта 
авторов работы, эти качества у нынешних студентов развиты гораздо 
хуже, чем во времена СССР. Кроме того, резко упал уровень общей и бы-
товой культуры поведения студенчества, распространяется пренебре-
жительно-потребительское отношение к профессорско-преподаватель-
скому составу, учащаются случаи оказания давления на преподавателей. 
Все это снижает качество обучения и деформирует представления о про-
фессиональной этике будущих специалистов. Особенно это актуально для 
таких сфер деятельности, как государственная и муниципальная служба, 
менеджмент, социальная работа, журналистика и ряд других, где от со-
блюдения работником морально-этических норм во многом зависит 
успех его деятельности и ее полезность для общества. 

Цель исследования – изучение проблемных вопросов, которые возни-
кают при формировании ценностных ориентаций будущих специалистов 
в условиях внедрения индивидуальных образовательных траекторий об-
учения.

Различные вопросы проектирования и практического внедрения ИОТ 
в образовательную практику российских вузов рассмотрены в работах ав-
торов [3–14], а также ряда других исследователей. Вместе с тем вопросы 
формирования ценностных ориентаций будущих специалистов в услови-
ях внедрения ИОТ нуждаются в уточнении и дальнейшей разработке.

Методология и методика исследования. Основу исследования со-
ставляют:

1) анализ проблемных аспектов подготовки ценностно-ориентиро-
ванных специалистов в условиях внедрения ИОТ в современных россий-
ских вузах;

2) анализ и оценка факторов, влияющих на формирование ценност-
ных ориентаций студентов (сравнительно-педагогический метод).

В современном мире индивидуализация обучения является неотъ-
емлемым элементом системы высшего образования [15]. Казалось бы, 
внедрение ИОТ позволит индивидуализировать учебную и воспитатель-
но-педагогическую работу, сделать более строгим отбор студентов, в том 
числе по их ценностным ориентациям, что будет способствовать фор-
мированию сознательности, ответственности, высоких морально-нрав-
ственных качеств и профессиональной этики будущих специалистов. Од-
нако на практике встречаются следующие проблемные моменты.

1. Использование ИОТ предполагает, что студент обладает навыками 
самостоятельной работы, высокой самодисциплиной, у него развита спо-
собность к активному самообразованию. Но, как показывает практика,  
у значительной части студентов российских вузов эти навыки сформи-
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рованы слабо, а организация учебного процесса не предполагает их раз-
вития. Следует согласиться с мнением О. А. Петрухиной, что сложившиеся 
в течение XX в. традиции в организации высшего образования в стране не 
обеспечивали возможности индивидуализации обучения, ограничивая 
в том числе становление субъектной позиции студентов [16]. 

2. В период сессии сотрудникам учебных отделов сложно отслеживать 
успешность аттестации студентов, обучающихся по индивидуальным 
планам [17]. Кроме того, произойдет существенное усложнение проце-
дуры расчета учебной нагрузки на преподавательский состав, также воз-
можны проблемы с комплектованием учебных групп и контролем посе-
щаемости занятий.

3. Как показывает опыт введения «дисциплин по выбору» для уча-
щихся в ряде вузов России, значительная часть из них выбирала не те 
учебные предметы, которые им нужны для получения качественного об-
разования, а те, по которым менее жесткие требования и преподаватели 
более лояльны к студентам. 

Приведенные обстоятельства требуют осторожного отношения 
к внедрению западного опыта обучения по ИОТ.

Результаты исследования. Говоря об опыте внедрения ИОТ в рос-
сийских вузах, отметим, что в настоящее время сложилась следующая 
практика индивидуализации обучения.

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы в соответствии 
с пожеланиями, научными и научно-практическими интересами студента.

2. Выбор студентом места прохождения производственной практики 
(в большинстве вузов). 

3. Составление индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов 
в случае перевода студента с других факультетов или вузов (при акаде-
мической разнице в учебных предметах), длительного пропуска учебных 
занятий и т. д.

4. Реализация в ограниченном объеме индивидуальных учебных пла-
нов по ускоренному обучению студентов с базовым среднеспециальным 
образованием.

Кроме того, в ряде учебных программ (прежде всего, магистратуры) 
присутствуют так называемые «дисциплины по выбору», которые чаще 
всего относятся к вспомогательным и не оказывают серьезного влияния 
на индивидуализацию обучения. 

С одной стороны, опыт ограниченного использования ИОТ в значи-
тельной степени оправдал себя на практике. С другой, он малоприменим 
для решения такой задачи, как формирование у студентов ценностно-
мировоззренческих установок по соблюдению профессиональной этики, 
воспитание соответствующих морально-нравственных качеств.
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Для решения обозначенной задачи необходимо серьезное реформи-
рование системы воспитательно-педагогической работы со студентами. 

Прежде всего, следует отметить вопросы организации воспитатель-
но-педагогической работы. В западных вузах этой работой занимаются 
тьюторы, созданы и применяются на практике достаточно эффективные 
методики помощи студентам в учебной деятельности и социально-быто-
вых вопросах, а общение студентов с тьютором часто носит доверитель-
ный, личный характер. В российских вузах роль тьютора на данный мо-
мент четко не определена, а сам институт тьюторства только формиру-
ется [18]. 

В большинстве российских вузов 1990–2000-х гг. воспитательные за-
дачи были возложены на кураторов академических групп. Кураторами 
назначались, как правило, преподаватели выпускающей кафедры (иногда 
без учета их способностей к воспитательной работе), а кураторство было 
дополнением к высокой учебной нагрузке преподавателя, что часто при-
водило к формализации отношений куратора со студентами.

Во времена СССР значительную часть педагогической и воспитатель-
ной работы выполняли комсомольские организации вузов, оказывая 
существенную помощь профессорско-преподавательскому составу и ад-
министрации. В 1990–2000-е гг., после ликвидации комсомола, воспи-
тательная и педагогическая работа со студентами фактически стала ве-
стись следующими лицами: куратор группы – заведующий выпускающей 
кафедры – сотрудники деканата и методисты – преподаватели-предмет-
ники. В этой схеме воспитательная и педагогическая работа со студента-
ми отходила на второй план, прежде всего, из-за загруженности учебной 
и учебно-методической работой ответственных за нее сотрудников. Об-
щение со студентами имело фрагментарный характер, а воспитательные 
меры принимались, если происходили какие-либо чрезвычайные ситуа-
ции (острый конфликт студента с группой или преподавателем, длитель-
ное непосещение занятий без уважительной причины и т. д.). 

Помимо организационных вопросов следует принимать во внимание 
и факторы духовно-нравственного плана, негативно влияющие на атмос-
феру вуза, культуру общения и мировоззренческие установки студентов:

1) по сравнению с СССР значительно повысилась криминализация 
молодежной среды и склонность молодежи к противоправному поведе-
нию [19]; 

2) в обществе заметно снизился социальный статус научного работ-
ника и преподавателя; 

3) имеет место трансляция негативной исторической рефлексии 
и ценностного раскола (когда либеральные ценности противопоставля-
ются традиционным). Так, в вузах и школах в преподавании гуманитар-
ных дисциплин (да и в ряде СМИ) делается акцент на такие ценностно-
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мировоззренческие установки, как абсолютизация свободы самовыра-
жения, приоритет индивидуальных прав и свобод человека, отторжение 
и неприятие отечественной культурно-исторической традиции как авто-
ритарно-тоталитарной. Это отражается на ценностно-смысловой транс-
формации мировоззрения. Культ потребительства и негативное отноше-
ние к отечественной культурно-исторической традиции (прежде всего, 
советскому периоду) широко вошли в обиход целых групп современной 
молодежи, которые воспринимают действительность с сугубо эгоистиче-
ских позиций реализации своих личных прав. Свобода для самореализа-
ции и творчества стала восприниматься как свобода от ответственности, 
морали, обязанностей. В литературе отмечается, что индивид в обществе 
потребления чувствует свою значимость и достоинство, если является 
носителем определенного потребительского поведения, а не знаний, уме-
ний, личных качеств или ценностей [20]. Все это происходит на фоне па-
дения престижа нравственности и ответственности в системе ценностей 
россиян [21]. В. В. Петров, Н. В. Наливайко утверждают, что «системный 
кризис рубежа веков, произошедший в России, привел к полной смене 
аксиологических ориентиров, которые изменили направление развития 
системы образования» [22, с. 119–127].

Следовательно, необходима серьезная коррекция всей системы учеб-
но-воспитательной работы в вузах, чтобы образовательная среда оказы-
вала позитивное воздействие на ценностные установки будущих специа-
листов, способствовала развитию у них высоких морально-нравственных 
качеств. Для этого представляется важным следующее:

– комплексная работа (на основе соответствующей педагогической 
стратегии) по приобщению студентов к ценностям социальной ответ-
ственности [23];

– пересмотр идейно-ценностных приоритетов при преподавании гу-
манитарных дисциплин, отказ от трансляции негативной исторической 
рефлексии и ценностного раскола; 

– активное применение личностно-деятельного подхода, при ко-
тором студент становится активным субъектом учебной деятельности  
[24, с. 194];

– более широкое применение дифференцированного подхода к обу-
чению, ориентация на индивидуальные запросы студентов; прежде все-
го, необходимо выделять студентов с высокой мотивацией, участвовать  
с ними в различных конкурсах, проектах, но на сегодняшний день во мно-
гих вузах преподаватели недостаточно стимулированы к этой деятель-
ности;

– разработка концепции ускоренной подготовки студентов, имеющих 
среднеспециальное образование по выбранному направлению подготов-
ки (как это было во времена СССР).
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Заключение. Подводя итоги работы, отметим, что основные проблем-
ные моменты, связанные с подготовкой ценностно-ориентированных 
специалистов, таковы: слабая способность учащихся к активному самооб-
разованию, недостаток самодисциплины; сложности организационного 
плана, возникающие в учебно-методической работе при внедрении ИОТ; 
системные недостатки в организации воспитательно-педагогической ра-
боты со студентами; негативное влияние социальной макросреды, доми-
нирующих в обществе прагматизма и потребления (ценностно-мировоз-
зренческих ориентиров) на духовно-нравственную атмосферу вуза.

Это приводит к тому, что учащиеся в условиях внедрения ИОТ ока-
зываются предоставленными сами себе, чувствуют оторванность от кол-
лектива, что может привести к эффекту отчуждения от образовательной 
среды вуза, а также пренебрежительно-потребительскому отношению 
к преподавателям. Для улучшения ситуации необходимо кардинальное 
реформирование системы воспитательно-педагогической работы; прове-
дение комплекса мероприятий, направленных на оздоровление духовно-
нравственной атмосферы в вузах, которая может задавать высокие мо-
рально-нравственные ориентиры личности, влияющие на всю социаль-
ную макросреду. В истории образования можно привести в пример запад-
ноевропейские университеты Средневековья, в которых культ научного 
знания и гуманизма зародился, а затем и стал распространяться на все 
общество, став важным фактором изменения общественного сознания 
в эпохи Возрождения и Просвещения. 
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