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Èðè�à Àëåêñååâ�à Õî�å�êî, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи 
Российского государственного педагогического университета 
им. Герцена, доцент, кандидат педагогических наук

ÏÐÎ

Â ïîñëå��èå ãî�û â ïå�àãîãèêå ïîâëÿþòñÿ è àêòèâ�î èñïîëüçóþòñÿ ïî�ÿòèÿ
«è��èâè�óàëü�àÿ ïðîãðà��à ó÷å�èêà» (Ì. Áàø�àêîâ), «è��èâè�óàëü�ûé
îáðàçîâàòåëü�ûé �àðøðóò» (À.Ï. Òðÿïèöû�à), «è��èâè�óàëèçàöèÿ îáó÷å�èÿ»
(Ò. Êîâàë¸âà) è �ðóãèå, îñ�îâ�îé ñ�ûñë êîòîðûõ çàêëþ÷àåòñÿ â òî�, ÷òî ðåá¸�îê
îñâàèâàåò è�òåðåñóþùåå åãî ñî�åðæà�èå îáðàçîâà�èÿ, �âèãàÿñü ïî è��èâè�óàëü�îé
îáðàçîâàòåëü�îé òðàåêòîðèè (À. Ãîð�è�, À.Â. Õóòîðñêîé, È.Ñ. ßêè�à�ñêàÿ è �ð.). 
Êàê ïðàâèëî, ðå÷ü è�¸ò î òî�, ÷òîáû ýòà òðàåêòîðèÿ îõâàòûâàëà ç�à÷èòåëü�óþ ÷àñòü
îáÿçàòåëü�îé ê îñâîå�èþ îáðàçîâàòåëü�îé ïðîãðà��û è ðåãóëÿð�î êî�òðîëèðîâàëàñü
êå�-òî èç âçðîñëûõ (�àïðè�åð, òüþòîðî�). Íàèáîëåå óñòîé÷èâû� ïî�ÿòèå� ñòà�îâèòñÿ
òåð�è� «è��èâè�óàëü�ûé îáðàçîâàòåëü�ûé �àðøðóò» (ÈÎÌ). Ñëîâî «�àðøðóò»
ïî�ðàçó�åâàåò îïðå�åë¸��ûé ïëà� �âèæå�èÿ ê êî�êðåò�îé öåëè.

● индивидуальный образовательный маршрут ● социальный педагог
● диагностическая карта ● этапы проектирования ● оценка эффективности 

и медико-социального сопровождения ре-
бёнка (ППМС), которые сегодня, во-
преки ожиданиям их создателей,
не пользуются большим спросом у насе-
ления. Отчасти это вызвано дефицитом
специальных кадров (в основном такие
центры оказывают психологическую по-
мощь детям и проводят диагностику их
готовности к школе), отчасти дело
в ментальности родителей, которые не
совсем хорошо понимают суть подобного
сопровождения и предпочитают подби-
рать для ребёнка школу или организации
досуга самостоятельно (иногда через
друзей и знакомых).

Çàïðîñ ðîäèòåëåé 
íà èíäèâèäóàëüíûé 

îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò

Необходимость создания индиви-
дуальных образовательных марш-
рутов появилась в 90-х годах
XX века, когда в России стал
меняться подход к образованию
человека — оно становилось всё
более персонифицированным и ва-
риативным.

Для реализации этой цели в стра-
не даже стали создаваться Цент-
ры психолого-педагогического
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С появлением новых программных документов
(образовательная инициатива «Наша новая
школа», ФГОС разных уровней образования
и т.д.) школы стали активно заниматься раз-
работкой и сопровождением индивидуальных
образовательных маршрутов: на сайтах многих
образовательных учреждений уже появляются
материалы об этой деятельности. 

Но позиция педагогов в данном вопросе остаёт-
ся, на наш взгляд, не слишком продуктивной —
они предполагают, что ученик обладает доста-
точным количеством ресурсов, чтобы самостоя-
тельно выбирать точки, по которым его маршрут
будет прокладываться, хотя ребёнок не имеет
возможности реализовывать индивидуальный
образовательный маршрут без участия.

Однако родители XXI века существенно отли-
чаются от родителей предыдущего поколения:
они, в отличие от работников системы образо-
вания, уже поняли, что основной образователь-
ный ресурс для их ребёнка — они сами: их
интересы, уровень компетентности, профессио-
нальные и личные связи. Современным роди-
телям уже недостаточно «обустроить» ребёнка
в образовательном поле. Они хотят, чтобы это
поле было общим.

В качестве иллюстрации приведу позицию
родителя (папы), обратившегося ко мне 
за консультацией.

Он изложил идеи в виде электронной презен-
тации, которую предполагал показать на одной
серьёзной непедагогической конференции.
Весьма любопытен оказался слайд под назва-
нием «Образование: что мы имеем?», на кото-
ром было изображено несколько точек риска
для современного ребёнка:

● 7 уроков школы (по Дж. Гатто, «Фабрика
марионеток», см. Приложение 1);

● далее шла схема, обозначающая агентов,
с которыми конкурирует система образования
(СМИ, Интернет, реклама и т.д.);

● и наконец график «Навыки, востребован-
ные на рабочем месте», который показывал,
что сегодня для работодателей актуален чело-
век творческий, а не просто функционер/
исполнитель.

Завершался слайд фразой, способной
стать лозунгом для многих родителей: 

«Современные семьи живут в «эпоху
перемен», и у них нет возможности
ждать разворота системы образова-
ния».

Запрос родителя был очень конкретным:
он хотел найти специалистов, проекти-
рующих образовательный маршрут
Семьи (ИОМС) — ñîöèàëü�ûõ
ïå�àãîãîâ.

Однако сегодня в системе образования
подобная услуга не только не представ-
лена, но отсутствует даже понимание
того, что такие маршруты необходимы.

Ребёнок не может быть автономным
субъектом образования, так как зави-
сит (и будет зависеть ещё долго) от
семьи, от временны`х, образовательных
и материальных ресурсов родителей.
Ни один образовательный маршрут
ребёнка не может быть реализован без
участия семьи, так как она представ-
ляет собой уникальную образователь-
ную систему и учит ребёнка всю его
жизнь. Если педагог (школа) не хочет
вступать в (скрытый или явный) цен-
ностный, педагогический, психологиче-
ский или какой-то другой конфликт
с семьёй, ему нужно рассматривать
семью как необходимого, а не вспомо-
гательного субъекта образования ре-
бёнка. Это означает, что индивиду-
альный образовательный маршрут
ребёнка — это всегда часть образо-
вательного маршрута семьи. Соот-
ветственно, проектирование маршру-
та ребёнка нужно начинать с проек-
тирования маршрута семьи
(ИОМС).

Поскольку в отечественной литературе
практически не представлены техноло-
гии проектирования индивидуального
маршрута семьи, а семейные педагоги
в России пока не появились, восполним
этот пробел хотя бы частично. 



Учёт запросов членов семьи (в основном
образовательных).

Учёт ресурсов семьи (общих и индивиду-
альных). К ресурсам семьи можно отнес-
ти способности, склонности, образователь-
ный потенциал, социально-коммуникатив-
ные связи, а также материальные возмож-
ности и т.д. — словом, всё то, что спо-
собно обеспечить реализацию ИОМС.

Перейдём к описанию основных этапов
создания ИОМС.

Этап 1: Диагностика

На первом этапе целесообразно составить
Диагностическую карту семьи, в которой
отражены основные проблемы семьи, а так-
же ресурсы (индивидуальные особенности,
способности, состояние здоровья) и образо-
вательный запрос каждого её члена.

Диагностическая карта составляется после
первой встречи с членами семьи (или тем
членом, который доступен к контакту).
На встрече выявляются образовательные
запросы семьи и определяется основная
проблема семьи, формулируемая самой
семьёй (в дальнейшем, после прицельной
диагностики, эта проблема может оказать-
ся иной). Также во время первой встречи
обсуждаются цели предстоящей работы,
её роль в жизни всех членов семьи и —
более детально — её значение в образо-
вании ребёнка.

По возможности, диагностика должна
быть максимально комплексной. Если се-
мейный педагог не обладает необходимыми
умениями для проведения комплексной ди-
агностики семьи, целесообразно подклю-
чить к этому процессу других специалис-
тов (психолога, социального педагога).
Важно также учитывать и состояние здо-
ровья членов семьи — от этого зависит
выбор для них образовательных ресурсов.

В карте индивидуального маршрута жела-
тельно отразить и национально-культур-
ную специфику семьи. В случае, если

Автором этой статьи для студентов психоло-
го-педагогических специальностей разработан
спецкурс «Проектирование индивидуального
образовательного маршрута семьи», который
показал высокую востребованность. В качест-
ве зачётного задания студентам предлагалось
взять конкретную знакомую им семью и со-
ставить для неё индивидуальный образова-
тельный маршрут семьи продолжительностью
не более одного года. Некоторые фрагменты
студенческих работ будут использованы
в статье в качестве иллюстраций.

Îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðîåêòèðîâàíèÿ
è ñîçäàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà

Итак, мы исходим из того, что семья — это
полифункциональная система, состоящая из
определённых элементов (членов), обладаю-
щих определёнными ресурсами (образователь-
ными, психологическими, материальными
и др.) и находящихся между собой в опреде-
лённых отношениях.

В процессе функционирования в каждой
семье возникают те или иные проблемы,
которые влияют как на характер внутрисе-
мейного взаимодействия, так и на процесс
образования ребёнка. По сути, образова-
тельная помощь семье всегда направлена
на решение либо профилактику какой-то её
проблемы.

«Проблемный» подход существенно облегча-
ет оценку эффективности индивидуального
образовательного маршрута семьи: сравни-
тельный анализ первичной и итоговой диа-
гностики позволит определить, какие пробле-
мы были решены в процессе образования,
а какие требуют дальнейшего внимания
(в том числе, создание нового ИОМС).

Соответственно, ðàçðàáîòêà �àðøðóòà
�îëæ�à áàçèðîâàòüñÿ �à òð¸õ îñ�îâ�ûõ
ïðè�öèïàõ:

Учёт проблем конкретной семьи, которые
могут быть педагогическими, психологически-
ми, иногда социальными и т.д. 
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семья придерживается определённой веры, чис-
ло дополнительных образовательных ресурсов
для неё увеличивается (например, воскресные
школы или проекты организаций соответствую-
щей конфессии или общины). 

Ещё один тип ресурса, о котором нужна ин-
формация для проектирования ИОМС, это ма-
териальное положение семьи, так как любой
образовательный маршрут должен быть просчи-
тан экономически. Это не означает, что, в силу
материальных причин, нужно сразу отказывать-
ся от той или иной образовательной идеи. Воз-
можно, на реализацию этой идеи потребуется
фандрайзинг (поиск финансирования из внеш-
них источников — грантов, конкурсов и т.д.). 

Примерная форма Диагностической карты
представлена в таблице 1.

После того как первичная информация о семье
и её запросах собрана, можно перейти к сле-
дующему этапу.

Этап 2: Проектирование

На этом этапе можно выделить несколько шагов:

à) Ñîç�à�èå êàòàëîãà îáðàçîâàòåëü�ûõ ðå-
ñóðñîâ, из которых будет создаваться марш-
рут, в том числе:
● образовательные ресурсы района (города),
в котором проживает семья (транспортные
проблемы существенно сокращают возмож-
ность выбора);
● дистанционные образовательные ресурсы
(платные и бесплатные).

При формировании каталога необходимо вклю-
чать в него не только те ресурсы, которые
могли бы быть интересны семье в соответст-
вии с её запросами, но и те, которые, по мне-
нию семейного педагога, могли бы работать на
решение выделенных проблем семьи или её от-
дельных членов.

Кроме того, даже для малоимущих семей ката-
лог должен содержать как бесплатные образо-
вательные ресурсы, так и платные, — вполне
возможно, что привлекательный образователь-
ный ресурс сможет мотивировать семью на по-
иск дополнительного заработка, либо на пере-
распределение семейного бюджета.

Рамки статьи не позволяют привести
пример подобного каталога, поэтому вы-
делим лишь его основные разделы:
● Вид (школа, ДОУ, Центр развития
и т.д.).
● Форма собственности (частная, госу-
дарственная).
● Название и координаты (в том числе
адрес сайта).
● Часы работы (или объём часов,
в случае дистанционного курса).
● Целевая группа (дети; дети и взрослые;
одинокие отцы/матери; мигранты и т.д.).
● Образовательные программы (курсы,
отдельные занятия и/или мероприятия).
● Стоимость и условия оплаты.
● Вид документа, выдаваемый по окон-
чании программы.
● Тип решаемой проблемы (развитие
речи; укрепление внутрисемейных свя-
зей; развитие коммуникативных навыков
ребёнка и т.д.).
● Примечание (специфика образова-
тельного ресурса, его отличие от других,
репутация и т.д.).

Естественно, семейный педагог может
дополнять каталог любыми другими раз-
делами, которые он посчитает необходи-
мыми. Важно лишь, чтобы в любой мо-
мент можно было отыскать нужный об-
разовательный ресурс по критериям,
подходящим конкретной семье.

á) Âûáîð ïðèîðèòåò�îãî ÷ëå�à ñå�üè,
индивидуальный образовательный марш-
рут которого задаст временны`е рамки для
остальных членов. Как правило, таким
приоритетным членом семьи является ре-
бёнок — он менее самостоятелен в выбо-
ре образовательных ресурсов и больше
нуждается в образовательной деятельнос-
ти. Однако на разных этапах жизни се-
мьи возникают разные ситуации, а пото-
му системообразующие точки могут ме-
нять дислокацию. К примеру, переезд се-
мьи на новое место жительства может
повлечь за собой необходимость повыше-
ния профессиональной квалификации од-
ного из родителей, от которого зависит
финансовое благополучие всех членов.
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Таблица 1

Äèàãíîñòè÷åñêàÿ êàðòà ñåìüè1

×ëåíû ñåìüè Ïðîáëåìû Çàïðîñû Ðåñóðñû

Îòåö
Ï¸òð Âàñèëüåâè÷, 
32 ãîäà
Äàòà ðîæäåíèÿ
Íàöèîíàëüíîñòü
Ðåëèãèîçíûå âçãëÿäû
Ìåñòî ðàáîòû

— íåæåëàíèå ïîíÿòü ïîòðåáíîñòè ðåá¸íêà â ðîäè-
òåëüñêîì âíèìàíèè;
— ðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ñåìåé-
íûõ îáÿçàííîñòåé (æåíùèíà äîëæíà ñèäåòü äîìà
è çàíèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì ðåá¸íêà);
— ïåäàãîãè÷åñêàÿ íåñîâìåñòèìîñòü ñ æåíîé (ðàç-
ëè÷íûå âçãëÿäû íà âîñïèòàíèå)

— âîçîáíîâèòü çàíÿòèÿ
ñïîðòîì;
— ïóòåøåñòâîâàòü;
— äîñòðîèòü äà÷ó;
— ïîëó÷èòü 2 âûñøåå
îáðàçîâàíèå;
— çàïèñàòüñÿ íà êóðñû
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ; 
— íàó÷èòüñÿ ôîòîãðàôè-
ðîâàòü

— óìåíèå èã-
ðàòü íà ãèòàðå;
— âîäèòü ìà-
øèíó;
— óìåíèå êà-
òàòüñÿ íà ãîð-
íûõ ëûæàõ

Ìàòü
Îëüãà Íèêîëàåâíà,
28 ëåò
Äàòà ðîæäåíèÿ
Íàöèîíàëüíîñòü
Ðåëèãèîçíûå âçãëÿäû
Ìåñòî ðàáîòû

— íà äàíííîì æèçíåííîì ýòàïå âîñïèòàíèå ðå-
á¸íêà íå ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé (çàíÿòà
êàðüåðíûì ðîñòîì);
— íåæåëàíèå ïîíÿòü ïîòðåáíîñòè ðåá¸íêà â ðîäè-
òåëüñêîì âíèìàíèè;
— ðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ñåìåé-
íûõ îáÿçàííîñòåé (íå ñîãëàñíà ñ ñóïðóãîì)
— ïåäàãîãè÷åñêàÿ íåñîâìåñòèìîñòü ñ ìóæåì (ðàç-
ëè÷íûå âçãëÿäû íà âîñïèòàíèå)

— çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì;
— îñâîèòü éîãó èëè ïèëàòåñ;
— ïóòåøåñòâîâàòü;
— ïîëó÷èòü âîäèòåëüñêèå
ïðàâà;
— ÷èòàòü õóäîæåñòâåííóþ
ëèòåðàòóðó;
— ïîëó÷èòü 2 âûñøåå
îáðàçîâàíèå 

— óìåíèå êà-
òàòüñÿ íà ãîð-
íûõ ëûæàõ
è ñíîóáîðäå;
— ïëàñòè÷-
íîñòü 

Ñûí
Èãîðü, 5 ëåò
Äàòà ðîæäåíèÿ
Äåÿòåëüíîñòü: ïîñå-
ùàåò ãðóïïó ÷àñòíîãî
äåòñêîãî ñàäà, çàíè-
ìàåòñÿ àíãëèéñêèì,
äîïîëíèòåëüíî ìó-
çûêàëüíûé êëàññ

Îáùàÿ õàðàêòå-
ðèñòèêà ñåìüè

— ïëîõîå çäîðîâüå;
— íåêîììóíèêàáåëüíûé, ìàëîîáùèòåëüíûé ðåá¸-
íîê (çàñòåí÷èâîñòü, ñòåñíèòåëüíîñòü), ñòðàäàåò ñà-
ìîîöåíêà;
— íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà âîëåâàÿ ñôåðà ëè÷íîñòè;
— ÷ðåçìåðíàÿ çàãðóæåííîñòü äåÿòåëüíîñòüþ

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ñåìüè — â ðàçîáù¸ííîñòè å¸
÷ëåíîâ è íàðóøåíèè ïðèíöèïîâ âîñïèòàíèÿ ìëàä-
øåãî ðåá¸íêà.

Äèàãíîñòèêà:
— Ìåòîäèêà «Îïðåäåëåíèå ñîãëàñîâàííîñòè ñå-
ìåéíûõ öåííîñòåé è ðîëåâûõ óñòàíîâîê â ñóïðó-
æåñêîé ïàðå» (ÐÎÏ) À.Í. Âîëêîâîé äëÿ ñóïðóãîâ;
— Ìåòîäèêà «Èçìåðåíèå ðîäèòåëüñêèõ óñòàíîâîê
è ðåàêöèé» Å.Ñ. Øåôôåð, Ð.Ê. Áåëë;
— Êèíåòè÷åñêèé ðèñóíîê ñåìüè äëÿ ðåá¸íêà;
— Ìåòîäèêà âûÿâëåíèÿ âîëåâûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè
äîøêîëüíèêà;
— Ìåòîäèêà «Äåðåâî» äëÿ ðåá¸íêà íà ñàìîîöåíêó;
— Ìåòîäèêà «Íåñóùåñòâóþùåå æèâîòíîå» äëÿ
ðåá¸íêà;
— Ìåòîäèêà «Ëåñåíêà» Ë. Õóõëàåâîé äëÿ ðåá¸íêà
íà ñàìîîöåíêó;
— Ðèñóíî÷íàÿ ìåòîäèêà «Äîì-Äåðåâî-×åëîâåê»;
— Òåñò íà âûÿâëåíèå òðåâîæíîñòè ó ðåá¸íêà
(Òýìïë, Äîðêè, Àìåí)

— çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì;
— ïðîâîäèòü ìíîãî âðå-
ìåíè ñ ðîäèòåëÿìè;
— îòäîõíóòü íà ìîðå ñ ðî-
äèòåëÿìè;
— ÷òîáû ðîäèòåëè êóïèëè
âåëîñèïåä è äîñêó

Îáðàçîâàòåëüíûå çàïðîñû
÷ëåíîâ ñåìüè ðàçíîîáðàç-
íûå, åñòü ñîâïàäåíèÿ ïî
çàïðîñàì 

Ñïîñîáíîñòè:
— ê ðèñîâà-
íèþ

Ñåìüÿ îáëàäà-
åò ñðåäíèì
óðîâíåì ìàòå-
ðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ
è âûñîêîé
ìîòèâàöèåé
ê îáðàçîâàíèþ

1 Фрагмент зачётной работы студентки РГПУ им. А.И. Герцена Снежаны К.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2011
163

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Семейному педагогу важно учитывать эти об-
стоятельства, чтобы не усугубить напряжение
в конкретной семье.

â) Ïðîåêòèðîâà�èå è��èâè�óàëü�îãî îáðà-
çîâàòåëü�îãî �àðøðóòà �ëÿ êàæ�îãî ÷ëå�à
ñå�üè. На основе данных диагностики педагог
выбирает из каталога имеющихся образова-
тельных ресурсов те из них, которые в макси-
мальной степени соответствуют поставленным
задачам и отвечают интересам каждого из чле-
нов семьи.

Все ресурсы каталога нужно разделить на три
группы: основные образовательные (О), допол-
нительные образовательные (Д), развлекатель-
ные (Р) и использовать их таким образом, что-
бы в маршрут были включены все эти типы. 

Иными словами, он должен содержать инва-
риантную часть (обязательные элементы),
вариативную (необязательные, но желатель-
ные элементы) и релаксационную часть. Ре-
лаксационная часть позволяет снизить напря-
жение и поддерживать позитивное отношение
к продолжению образования.

Многие родители, «нагружая» ребёнка разны-
ми видами образовательной деятельности,
не учитывают значимость релаксационных па-
уз, а потому часто получают не тот результат,
на который рассчитывали. 

При проектировании индивидуального образова-
тельного маршрута ребёнка целесообразно под-
бирать такие занятия, которые способствовали
бы развитию у него разных сфер: интеллекту-
альной, физической и психологической; в инди-
видуальных образовательных маршрутах взрос-
лых членов семьи хорошо бы включать элемен-
ты дистанционного образования — это позволит
им получить новый опыт и сэкономить время. 

Пример индивидуального образовательного мар-
шрута ребёнка содержится в Приложении 2.

ã) Ïðîåêòèðîâà�èå è��èâè�óàëü�îãî îáðà-
çîâàòåëü�îãî �àðøðóòà �ëÿ âñåé ñå�üè. 

Индивидуальный образовательный маршрут
семьи составляется на основе индивидуальных
образовательных маршрутов всех членов се-
мьи, поэтому важно многократно проверить,

насколько совпадают их временны`е ре-
сурсы (график основной работы, время
занятий, время проезда и т.д.). Соци-
альному педагогу до начала работы
нужно иметь календарь знаменательных
дат для конкретной семьи (дни рожде-
ния, важные семейные мероприятия
и т.д.), чтобы в период его реализации
не произошло каких-то накладок.

В индивидуальном образовательном
маршруте семьи не реже 1 раза в месяц
должны быть предусмотрены коллектив-
ные семейные мероприятия — при пра-
вильном выборе (учёте особенностей
конкретных членов) такие мероприятия
будут способствовать сближению членов
семьи и формированию общего ценност-
но-смыслового и информационно-опыт-
ного пространства.

С точки зрения развития семьи как пси-
хологической системы мероприятия мар-
шрута должны содержать не только те,
что объединяют членов семьи, но и пер-
сональные, позволяющие человеку реа-
лизовать индивидуальные потребности
автономно.

Заключительным шагом в проектирова-
нии маршрута семьи будет определение
его стоимости, включая транспортные
расходы. В идеале социальный педагог
должен предложить семье на выбор не-
сколько вариантов разной стоимости,
объяснив преимущества и недостатки
каждого (несовпадение графиков; пре-
вышение финансового лимита и др.).

Вполне естественно, что создать идеаль-
ный маршрут семьи невозможно. Это зна-
чит, что всегда в нём будут те или иные
точки риска. Семейному педагогу важно
обозначить эти точки и подумать над воз-
можными путями его коррекции, чтобы
предложить их семье для обсуждения.

Этап 3: Обсуждение

Данный этап позволяет согласовать все
позиции, отражённые в индивидуальном



● С какими трудностями столкнулась
семья при реализации индивидуального
маршрута?
● Помощь каких субъектов необходима
семье для дальнейшего продвижения по
маршруту?

На завершающем этапе реализации целесо-
образно поговорить с членами семьи о том,
какую «прибавку» они получили в процес-
се своего образования, чему научились
и что нового увидели друг в друге.

Конечно, предлагаемый в данной статье
путь по проектированию — лишь один из
примеров того, как эта работа может быть
выполнена в условиях образовательного
учреждения. В каждом конкретном случае
специалист может модифицировать как
предложенные нами варианты оформления,
так и саму технологию их создания.

Нашей задачей было лишь обратить внима-
ние профессионального сообщества на то,
что индивидуальные образовательные марш-
руты семьи можно использовать как новую
форму сотрудничества между школой и се-
мьёй, которая потребует и нового подхода
к организации всего учебного процесса. 

По всей видимости, описание технологии
такого переустройства требует отдельного
рассмотрения. В завершение представим
пример оформления, который можно ис-
пользовать в широкой педагогической
практике.

Приложение 1

Äæîí Ãàòòî: Ñåìü óðîêîâ øêîëû

Первый урок — это урок бессистемности.
Всё, чему учат детей, даётся вне всякого
контекста. Ничто ни с чем не связано.

Второй урок — людей можно и нужно
делить на группы: всяк сверчок знай свой
шесток. (Ещё до поступления в школу
начинается борьба за место в престижном
учебном заведении, и дети, попавшие,
к примеру, в гимназический класс или

образовательном маршруте семьи и индиви-
дуальном образовательном маршруте каждого
члена семьи. Все вопросы и предложения
участников обсуждения необходимо зафикси-
ровать, чтобы учесть их при корректировке.

Этап 4: Корректировка

На этом этапе педагог создаёт окончатель-
ный вариант индивидуального образователь-
ного маршрута семьи и информирует о нём
членов семьи. Каждый из них получает свой
печатный вариант маршрута с необходимыми
данными. Оптимально сделать как общий
график занятости членов семьи (календарный
план на год), так и помесячный (см. Прило-
жение 3).

Этап 5: Сопровождение 
в реализации маршрута

Самое главное на данном этапе — догово-
риться с членами семьи о типе обратной свя-
зи. Она может быть как очной, так и дис-
танционной. Важно определить её периодич-
ность и критерии, по которым необходимо
срочное вмешательство (помощь) педагога.

В процессе сопровождения возможна заме-
на тех или иных образовательных ресурсов
на аналогичные, если они будут соответст-
вовать тем целям, которые определялись
изначально.

Этап 6: Оценка эффективности 
маршрута семьи

Как правило, оценка эффективности произ-
водится не только в конце срока реализации
семейного маршрута, но и по окончании того
или иного локального курса (мероприятия).

Помимо проведения формальных диагности-
ческих процедур, педагог должен задать се-
бе и/или членам семьи следующие вопросы:
● Насколько семья удовлетворена маршру-
том: тем, что уже пройдено, и тем, что
осталось в перспективе?
● В каком состоянии находится базовая
проблема члена семьи и семьи в целом?

È.À. Õîìåíêî.  Ïðîåêòèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà ñåìüè
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в привилегированную школу, смотрят свысока
на менее удачливых сверстников.)

Третий урок — урок безразличного отношения
к делу: когда звенит школьный звонок, дети
должны тут же бросить всё, чем до этого зани-
мались, как бы ни был важен процесс, и быст-
ро бежать на следующий урок. В результате
ученики никогда ничего не познают до конца.

Четвёртый урок — это урок эмоциональной
зависимости. С помощью звёздочек, красных
галочек, улыбок, хмурых взглядов, призов, по-
честей и наказаний школа учит детей подчи-
нять волю командной системе.

Пятый урок — урок интеллектуальной зави-
симости. Ученики ждут, когда учитель ска-

жет им, что надо делать. Фактически
дети должны просто воспроизводить
то, что в них вкладывают, не привнося
никакой оценки, не проявляя инициа-
тивы.

Шестой урок. Школа учит детей тому,
что их представление о себе определяет-
ся мнением окружающих.

Седьмой урок — полная подконтроль-
ность. У детей фактически нет личного
пространства, нет личного времени.

(Гатто Д.Т. Фабрика марионеток. Исповедь
школьного учителя. Генезис; М.; 2006.)

Приложение 2

Èíäèâèäóàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò ðåá¸íêà

1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Òüþòîð: (ÔÈÎ è êîíòàêòû)

Äàííûå î òüþòîðèàíòå Èâàíîâ Âàíÿ, 6 ëåò, åäèíñòâåííûé ðåá¸íîê â íåïîëíîé ñåìüå (ìàìà, áàáóøêà)

Ïðîáëåìíî îðèåíòèðîâàííàÿ Çäîðîâ. Òèï òåìïåðàìåíòà — ñàíãâèíèê. ßðêî ðàçâèòû ñïîñîáíîñòè ê ðèñîâàíèþ.
õàðàêòåðèñòèêà òüþòîðèàíòà. Îáëàäàåò íèçêîé ìîòèâàöèåé ê îáó÷åíèþ. Èìååò ñëàáî ðàçâèòûå 

êîììóíèêàò. íàâûêè

Îáðàçîâàòåëüíûå çàïðîñû Õîòåë áû íàó÷èòüñÿ ðèñîâàòü

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû Îñâîåíèå íàâûêîâ ðèñîâàíèÿ.  Ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ê îáó÷åíèþ.
Ðàçâèòèå êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ÈÎÌ 24 650 ðóáëåé â ãîä

2. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ÈÎÌ ñ 01.09.2011 ïî 01.09.2012ãã.

N 
ï/ï

Òèï
ðåñóðñà2

Îáðàçîâàòåëüíûå
ðåñóðñû

Îáðàçîâàòåëüíûé
ïîòåíöèàë

Îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîäóêò

Îðãàíèçàöèîííûå
óñëîâèÿ è ñòîèìîñòü

1. Î Äåòñêèé ñàä
ÑÏá, óë. Êîëüöîâà 4,
òåë. 122-22-35

êîììóíèêàòèâíûé ïîòåíöè-
àë (ðàçîâüåò óìåíèå îá-
ùàòüñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè) 

Íàâûêè îáùåíèÿ.
Äðóæåñêèå ñâÿçè

Ñåíòÿáðü–èþíü. Ïí–Ïòí.
ñ 8 äî 18 ÷àñîâ
2000 ðóá/ìåñ õ 10 =
20 000 ðóá

2. Ä Õóäîæåñòâåííàÿ ñòó-
äèÿ «Êðàñêè ìèðà»
ÑÏá, óë. Äþìà 2, 
òåë. 244-55-66

òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë
(ðàçîâü¸ò óìåíèå ðèñîâàòü)
êîììóíèêàòèâíûé ïîòåíöè-
àë (ðàçîâüåò óìåíèå îá-
ùàòüñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè) 

Êàðòèíû/ðèñóíêè Ñåíòÿáðü-ìàé. Ïí è Ñð
ñ 16 äî 17 ÷àñîâ
500 ðóá/ìåñ õ 9 =
4500 ðóá

2 Î — Îñíîâíîå îáðàçîâàíèå (äåòñêèé ñàä, øêîëà), Ä — Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå (ñòóäèÿ, êðóæîê), 
Ð – Ðàçâëåêàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå (êîíöåðòû, èãðû)
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N 
ï/ï

N
ï/ï

1.

Òèï
ðåñóðñà

Òèï
ðåñóðñà

Î

Îáðàçîâàòåëüíûå
ðåñóðñû

Ðåá¸íîê

Äåòñêèé ñàä
Ïí-Ïò ñ 8–18 

Îáðàçîâàòåëüíûé
ïîòåíöèàë

Âçðîñëûå

Îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîäóêò

Ñåìüÿ

2. Ä Õóäîæåñòâåííàÿ ñòóäèÿ
«Êðàñêè ìèðà»

Ïí, Ñð ñ 16–17 

Ìàìà: Ñòóäèÿ òàíöåâ. Âò, ×ò ñ 19–20

Áàáóøêà: Êîìïüþòåðíûé êëàññ
Ñá 10–11

3. Ð Ëåíýêñïî
12 ñåíòÿáðÿ ñ 10–15 
Âûñòàâêà êîìïüþòåðíûõ òîâàðîâ 

Îðãàíèçàöèîííûå
óñëîâèÿ è ñòîèìîñòü

3. Ð Êîìïüþòåðíàÿ èãðà
«Àçáóêà»

Ðàçâèòèå ìåëêîé ìîòîðèêè
Ðàçâèòèå íàáëþäàòåëüíîñòè
Ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîãî
èíòåðåñà

Çíàíèå áóêâ è ñëî-
ãîâ ðóññêîãî ÿçûêà
Ýìîöèîíàëüíîå
ðàññëàáëåíèå

Ïî ñóááîòàì, 30 ìèíóò
â äåíü
150 ðóáëåé çà äèñê

Èòîãî:   24 650 ðóáëåé / ãîä
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