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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Образование на сегодняшний день регулярно получает вызовы, 
которые ставят перед ним новые задачи, связанные с актуализацией 
учебных программ на основе тенденций, возникающих при развитии 
современного социума. Долгое время таким мегатрендом является гло-
бализация, которая в последнее время хоть и замедлила свой поступа-
тельный ход, но не утратила значимости при формировании будущего 
облика всего человечества. Сам термин «глобализация» имеет дискус-
сионное содержание [1, с. 167], однако из ряда существующих много-
численных трактовок возможно выделить общие характерные черты 
данного явления, которые так или иначе будут охватывать все сферы 
жизнедеятельности общества. 

Если говорить о складывающемся образовательном простран-
стве, то его дальнейшее развитие определяется на данный момент спе-
цификой глобализации, выражающейся через следующие направления: 
 Гуманизация, полагающая потребности обучающихся как главного 
ориентира в сочетании с созданием условий, максимально отвечающим 
особенностям их личности [2, с. 75-76]. 
 Гуманитаризация, которая в качестве основы имеет не только при-
стальное внимание к преподаванию гуманитарных дисциплин, но и бо-
лее глубокое содержание: «система мер, направленных на приоритет-
ное развитие общекультурных компонентов в содержании образования 
и, соответственно, на формирование личностной зрелости обучаемых» 
[3, с. 51]. 
 Цифровизация/компьютеризация/информатизация, предполагающая 
активное внедрение в образовательный процесс IT-технологий [4, с. 

 Интернационализация, в рамках которой имеющиеся образовательные 
системы, сложившиеся в различных государствах, продолжат свое фор-
мирование на базе единых принципов и подходов [5, с. 47-48]. 

Практически всем этим тенденциям отвечает принцип индивиду-
альных образовательных траекторий, который в последнее время стал 
активно использоваться при формировании основных профессиональ-
ных образовательных программ в вузах. Однако его реализация харак-
теризуется многовекторностью подходов [6, с. 115], которые отражают 
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реалии действующего законодательства, в частности ст. 34 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [7]. 

Российские вузы внедряют индивидуальные образовательные 
траектории разными способами. Во-первых, стоит отметить, что при 
разработке учебных планов соответствующие должностные лица 
начали внедрять совершенно новые принципы, переходя к модульному 
подходу вместо традиционного дисциплинарного. Такая смена подхода 
открывает студентам возможность выбора не только дисциплины из 
имеющегося списка, но и уровень ее освоения [8, с. 113]. Во-вторых, 
ещё одной стратегией является пересмотр структуры учебных планов, 
в которых дисциплины группируются в несколько блоков: общеобра-
зовательный (ядро), профильный обязательный (major), профильный 
дополнительный (minor), элективные и факультативные курсы, прак-
тику и государственную итоговую аттестацию [8, с. 113; 9, с. 86]. 

В ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет» при внедрении индивидуальных образовательных траекто-
рий в систему обучения студентов был выбран второй подход. Основ-
ная профессиональная образовательная программа (ОПОП) состоит их 
трех блоков: Дисциплины (модули); Практика; Государственная итого-
вая аттестация. В первом блоке, согласно заявленной в данной работе 
тематике, наибольший интерес представляет часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Она включает в себя три мо-
дуля: «Дисциплины профиля (Major)», «Элективный модуль Soft Skills 
(Minor)» и «Элективный модуль внутривузовской академической мо-
бильности (Minor)». 

Для изучения в Модуле Soft Skills представлено 9 дисциплин: 
«Деловая коммуникация», «Иностранный язык в межкультурной ком-
муникации», «Культурология», «Личный бренд и управление карье-
рой», «Основы теории систем и системного анализа», «Тайм-менедж-
мент и самоорганизация», «Теория и практика критического мышле-
ния», «Эмоциональный интеллект», «Формальная логика и философия 
научного познания» [10, 11]. Дисциплины «Теория и практика крити-
ческого мышления» и «Формальная логика и философия научного по-
знания» разработаны и апробированы в рамках образовательного про-
цесса авторами данной статьи. 

Первая из них преподается на основе авторского подхода и вклю-
чает 8 тем: «Критическое мышление», «Суждения как логический ин-
струмент критического мышления», «Логические законы и умозаклю-
чения», «Когнитивные искажения при оценке себя и других», «Когни-
тивные искажения при принятии решений и понимании мира», «Основ-
ные приемы манипуляции»,  «Теории истины»  и  «Источники  инфор-
мации и их анализ».  Методика преподавания  основана  на  широком  
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арсенале способов организации образовательной деятельности, среди 
которых можно выделить проблемное обучение, case-study, мозговой 
штурм, групповые мини-проекты, командная игра, парная работа и др. 

Вторая охватывает следующий тематический ряд: «Философское 
и научное познание», «Предмет и значение логики», «Понятие», «Суж-
дение», «Умозаключение. Выводы из простых суждений», «Дедуктив-
ные умозаключения» и «Индуктивные и традуктивные умозаключе-
ния». При изучении дисциплины «Формальная логика и философия 
научного познания» применяются как традиционные, так и современ-
ные методики преподавания: проблемное обучение, командная игра, 
квизы, «печа-куча» и др. 

Особенно ценно, что, объединяясь в группы для изучения дисци-
плин по выбору, студенты оказываются вне пределов привычного 
круга общения, то есть «выходят из зоны комфорта». Командные 
формы работы и индивидуальное взаимодействие формируют комму-
никативные компетенции в условиях, с которыми будущим специали-
стам придется стакиваться в своей трудовой деятельности. 

Представленное тематическое наполнение обеих дисциплин, а 
также методика их преподавания во многом способствуют формирова-
нию большинства из топ лучших Soft Skills навыков, выделяемых в со-
временной литературе: «1. эмоциональный интеллект; 2. креативное 
мышление; 3. системное мышление; 4. цифровое мышление; 5. крити-
ческое мышление; 6. коллаборация и виртуальное сотрудничество; 7. 
коммуникация» [12, с. 25]. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ФЕНОМЕНА ЦИФРОВОЙ ИСТОРИИ 
 

«Цифровой поворот» в гуманитарных науках в целом, и в исто-
рической науке в частности, формирует широкое поле для эксперимен-
тирования с цифровыми методологиями, которые могут быть со време- 
нем переработаны или более детализированы. Чуть более 10 лет назад  
Б. Николсон поставил вопрос о том, какой характер в перспективе бу-
дет иметь цифровая экспансия в исторической науке: будет ли это не-
заметное проникновение и далее рутинное функционирование в рамках 
традиционной исторической проблематики или станет «драматическим 


