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Проблема становления семьи как субъекта проектирования индивидуальной обра-
зовательной траектории ребенка имеет три центральных аспекта.  

Во-первых, проектирование индивидуальной образовательной траектории ребенка 
необходимо рассмотреть как новую задачу семьи, возникающую в контексте общей тен-
денции индивидуализации современного образования и трансформации традиционных 
образовательных институтов.  

Во-вторых, необходимо выявить и обосновать возможности субъектного участия 
современной семьи в построении индивидуальной образовательной траектории ребенка 
и наметить пути их реализации во взаимодействии с учреждением дополнительного об-
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В докладе представлены теоретические основа-
ния и описание проблем, лежащих в основе ин-
новационного проекта «Педагогически органи-
зованное взаимодействие семей, воспитываю-
щих детей разного возраста, как условие успеш-
ного старта индивидуальной образовательной 
траектории ребенка», реализуемого педагоги-
ческим коллективом ЦДО «Хоста» г. Сочи при 
грантовой поддержке Министерства просвеще-
ния РФ. Деятельность по проектированию ин-
дивидуальной образовательной траектории 
детей разного возраста охарактеризована как 
новая задача современной семьи, возникающая 
в контексте тренда на индивидуализацию обра-
зования. Проанализированы возможности субъ-
ектного участия семьи в построении индивиду-
альной образовательной траектории ребенка и 
их реализации во взаимодействии с учреждени-
ем дополнительного образования. Раскрыто 
содержание основных теоретических понятий, 
характеризующих эти возможности. Рассмот-
рены проблемы и барьеры современной прак-
тики образования, препятствующие эффек-
тивному решению задач выстраивания инди-
видуальной образовательной траектории   
ребенка, обозначены  пути их решения. 
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разования. именно этот аспект является главным для реализуемого педагогическим кол-
лективом г. Сочи инновационного проекта «Проблема становления семьи как субъекта 
проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка». 

И в-третьих, предметом пристальных исследований должны стать проблемы и ба-
рьеры семьи, возникающие в процессе ее становления в новом качестве субъекта проек-
тирования индивидуальных образовательных траекторий детей разного возраста. 

Следует признать, что эти аспекты крайне мало представлены в современных науч-
но-педагогических исследованиях. Как показывает анализ литературы данного вопроса, 
понятие социально-педагогической поддержки семьи чаще всего рассматривается с по-
зиций помощи в преодолении трудностей, с которыми сталкиваются неблагополучные 
семьи, принадлежащие к различным группам социального риска [1; 2]. Ее содержание в 
этом случае исчерпывается тем, что «социально-педагогическая помощь семье должна 
носить профилактический характер, должна быть направлена на повышение психолого-
педагогической культуры родителей, расширение и укрепление воспитательного потен-
циала семьи». В более позитивном ключе, не связанном с социальным неблагополучием, 
объектом социально-педагогической поддержки выступают молодые семьи, не облада-
ющие достаточным жизненным и педагогическим опытом [3]. Можно выделить и другие 
аспекты, однако, как было сказано, взгляд на семью как на субъекта проектирования ин-
дивидуальной образовательной траектории ребенка в них не представлен. 

Вернемся к характеристике выделенных нами аспектов. Раскрывая первый из этих 
аспектов, необходимо осветить следующие позиции. 

Современный человек получает нужное ему образование в открытом информаци-
онно-образовательном пространстве. Действительность такова, что мотивированная на 
получение качественного образования личность может удовлетворять свои индивиду-
альные образовательные потребности, используя весьма широкий спектр ресурсов, пред-
ставленных как в его социокультурном окружении, так и в открытой информационной 
среде. Получать образование можно непрерывно и повсеместно. Однако для этого субъ-
екту необходимо выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Сегодня из-
вестно огромное количество прецедентов, когда люди стремятся получить не одно, а не-
сколько высших образований, которое в своей совокупности расширяют возможности их 
социализации и профессионализации. Разумеется, эта тенденция характеризует лиц уже 
достигших определенного уровня общего образования и пребывающих в юношестве и 
более старших возрастах. Однако можно отметить и расширение спектра образователь-
ных возможностей детей школьного и даже дошкольного возраста, связанных со станов-
лением рынка разнообразных образовательных услуг и появлением все новых доступных 
им Интернет-ресурсов. Однако довольно часто процесс выстраивания такой индивиду-
альной образовательной траектории характеризуется спонтанностью, бессистемностью 
и не приводит к оформлению этой траектории как авторского проекта самого реализую-
щего ее субъекта. Для того чтобы такой проект мог состояться, необходимы особые усло-
вия, обеспечивающие высокий уровень образовательной мотивации и овладение компе-
тенциями самообразования. Другими словами человеку необходимо достичь качественно 
нового уровня образовательной самостоятельности, не характерного для традиционных 
педагогических систем.  

Основными характеристиками такого уровня выступают:  
• Мотивацию и ценностное отношение к образованию. 
• Готовность к свободному выбору социокультурных практик к постановке целей 

их творческого освоения. 
• Способность к творческому преобразованию действительности. 
• Способность к сотрудничеству с другими людьми. 
• Способность к рефлексии и оценке достигаемых результатов [4]. 
В этой связи ключевым вопросом для исследования становится вопрос о том, где и 

при каких условиях субъектом может быть достигнут необходимый ему уровень образо-
вательной самостоятельности. Необходимо также исследовать возрастную динамику 
становления данного интегративного качества. Наша исследовательская позиция по 
данному вопросу состоит в том, что процесс становления образовательной самостоя-



 

 

- 9 -   
 

 

Педагогика: вчера, сегодня, завтра . Toм 1 №2  2018 
Pedagogy yesterday, today, tomorrow. Tom 1 #2  2018 

 

тельности ребенка, выводящий его в позицию субъекта проектирования индивидуаль-
ной образовательной траектории, начинается в семье, причем уже с дошкольного возрас-
та.  

В рамках реализации названного инновационного проекта мы выделяем следую-
щие условия развития образовательной самостоятельности ребенка в семье: 

• Опыт продуктивного взаимодействия со взрослыми. 
• Опыт самостоятельного решения творческих задач. 
• Опыт совершения свободной пробы. 
Дадим их краткие характеристики. 
Основу продуктивного взаимодействия детей и взрослых составляет идея «сов-

местного деланья» ее реализация предполагает занятие взрослыми особой позиции, при 
которой деятельность осуществляется именно вместе, а не «вместо». 

Обычное родительское сознание довольно часто подсказывает иные непродуктив-
ные позиции. Родители либо видят свою роль в предъявлении ребенку готовых образцов 
и эталонов деятельности и в непрерывном контроле их усвоения ребенком, либо сами 
стремятся выполнить за ребенка необходимые действия. При этом они объясняют свое 
поведение тем, что ребенок еще мал и недостаточно опытен. Неконструктивность этих 
позиций связана с тем, что усвоение готовых образцов лишает ребенка возможности са-
мому действовать творчески, расширяя при этом поле своих собственных возможностей. 
Подлинно продуктивное взаимодействие детей и взрослых характеризуется тем, что 
инициатива изначально принадлежит ребенку, задача же взрослого состоит в том, чтобы 
ее поддерживать и служить для ребенка «навигатором» его продвижения к достижению 
поставленной цели. Активное включение взрослого, принятие роли ведущего в совмест-
ной деятельности возможно лишь в локальных ситуациях, когда уровень сложности со-
вершаемого действия объективно превышает возможности ребенка. Таким путем реали-
зуется принцип разделенной ответственности. Взаимодействие взрослого и ребенка при 
этом должно быть достаточно гибким, чтобы локус ответственности мог мобильно пере-
мещаться от ребенка ко взрослому и обратно в зависимости от складывающийся ситуа-
ции. 

Опыт решения творческих задач (второе условие развития образовательной само-
стоятельности ребенка в семье) принципиально отличается от опыта решения обычных 
учебных задач. Он также не сводится к выполнению «обычных» семейных дел, связанных 
с ведением домашнего хозяйства, обустройством быта, организацией совместного досуга 
и т.д. Решение творческих задач – особый вид совместной деятельности детей и взрос-
лых, специфика которого связана с характеристиками самой творческой задачи. Прежде 
всего такая задача возникает в ситуации неопределенности (либо недоопределенности), 
когда существует избыточное количество возможных решений, но никому пока что не 
известно, какое из них на самом деле лучшее. 

Решение творческой задачи обязательно требует преобразования этой ситуации. В 
особой степени это относится к деятельности детей дошкольного и подросткового воз-
раста. Для них крайне необходимо определенным образом воздействовать на окружаю-
щий мир, чтобы в нем открылись новые, ранее не познанные отношения и возможности. 
Если же ситуация статична и предполагает решение задачи без ее преобразования, для 
ребенка остаются недоступными «спрятанные» в ней общие смыслы. Примером может с 
служить детская игра, в ходе которой ребенок-дошкольник силой своего творческого во-
ображения превращает подручные средства в новые объекты и использует их в новых 
обстоятельствах. Так, например, «превратив» в лошадку обыкновенную палочку и играя 
во всадника (пример детского психолога В.Т. Кудрявцева [5]), ребенок получает возмож-
ность постичь общий смысл: что значит быть всадником? Заметим, что формальное 
ознакомление ребенка с объектами окружающей действительности, не предполагающее 
ее творческого преобразования, к такому смыслообразованию не приводят. Так, в приве-
денном примере рассказ взрослого и даже демонстрация соответствующей картинки с 
изображением всадника имеют своим результатом в сознании ребенка всего лишь фор-
мальный ответ на вопрос, что такое всадник? 
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Еще одной важной характеристикой творческой задачи выступает то обстоятель-
ство, что достижение требуемого результата не гарантировано, даже если все делается 
«правильно». Более того, сам результат может оказаться не тем, который замысливался 
изначально. Но именно это расхождение между целью и результатом выступает залогом 
того, что на достигнутом процесс решения творческой задачи не завершится, а его участ-
никам могут открыться новые перспективы развития затронутой проблематики. 

И, наконец, важнейшей характеристикой творческой задачи выступает несовпаде-
ние «требуемого» и «искомого» (в терминологии А.В. Брушлинского). «Прямое» требова-
ние в этом случае изначально представляется участникам творческого процесса невы-
полнимым. Однако задача становится вполне решаемой, если увидеть заданную ситуа-
цию с другой позиции [6]. Именно этот переход «к другой» позиции и обеспечивает креа-
тивность совершаемого совместного действия.  

Этот креативный характер может также быть обозначен предложенным известным 
психологом Б.Д. Элькониным термином «пробное действие» [7]. Помимо того, что именно 
креативность пробного действия лежит в основе становления со-бытийной общности 
ребенка и взрослого, следует также отметить, что такое действие непременно предпола-
гает его «социальное утверждение». Такое действие обязательно (хотя и иногда подспуд-
но) адресовано другим людям, также входящим в становящуюся со-бытийную общность. 
(Сам Б.Д. Эльконин в качестве примера такой общности приводит играющих футболистов 
и переживающих зрителей на трибунах [8].) Кроме того важнейшим свойством «пробного 
действия» выступает то, что освоенный при этом способ действия становится для субъ-
екта вновь обретенным инструментом для совершения последующих проб.  

Нетрудно понять, что организация совместной творческой деятельности детей и 
взрослых в семье, отвечающей описанным выше характеристикам, требует от семьи осо-
бого уровня готовности к ее осуществлению. Однако в условиях современного российско-
го общества становление такой готовности сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, 
это недостаточность знаний о закономерностях психического развития детей разного 
возраста. Ситуация характеризуется тем, что в современной России практически отсут-
ствуют институты, обеспечивающие освоение таких знаний молодыми родителями на 
этапе становления семьи и воспитания детей в раннем и более старшем возрасте. В даль-
нейшем дефицит необходимых теоретических знаний частично компенсируется приоб-
ретенным (с немалыми трудностями и потерями) «житейским опытом» детско-
родительских отношений. Однако далеко не всегда этот опыт становится положитель-
ным. Кроме того, значительное влияние на детско-родительские отношения и выстраи-
вание индивидуальной образовательной траектории детей оказывают воспитательные 
стереотипы родителей, почерпнутые  ими еще со времен собственного детства. Возника-
ющая при этом проблема состоит в том, что пытаясь выстроить индивидуальную образо-
вательную траекторию ребенка, родители базируются на своем собственном опыте, ме-
ханически перенося его в современную социальную образовательную ситуацию ребенка, 
которой он далеко не во всем соответствует. Так, приводятся данные, согласно которым 
большинство современных родителей выбирают для своих детей те кружки, секции и 
прочие творческие объединения дополнительного образования, которые нравились им 
самим в собственном детстве. Напротив, творческие объединения, в которых развивают-
ся современные виды деятельности на основе освоения новых технологий, востребованы 
родителями в меньшей степени.  

Кроме того следует отметить доминирование «охранительной» стратегии в процес-
се семейного воспитания. Зачастую родители стремятся оградить своих детей от трудно-
стей освоения окружающей социальной среды (весьма опасной и порой откровенно 
враждебной), что в итоге приводит к падению уровня самостоятельности детей и, как 
следствие, их неспособности осознанно и ответственно принимать решения о своем бу-
дущем.  

В названном проекте, реализуемом ЦДО «Хоста» г. Сочи предусматриваются следу-
ющие возможности взаимодействия учреждения дополнительного образования с семья-
ми учащихся, напрвленного на решение указанных проблем: 

  – реализация детско-взрослых проектов 
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– организация свободного клубного общения детей и взрослых 
– создание ситуаций рефлексии и оценки образовательных достижений в формате 

образовательного события 
– проведение индивидуально-групповых консультаций для родителей. 
Экспериментальная отработка этих возможностей составляет последующий шаг 

реализации проекта. 
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