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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ В ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье приведен анализ реализации принципов индивидуальной образовательной 
траектории как метода обучения и воспитания в области начального общего образования. В рабо-
те рассмотрена технология оценки уровня сформированности предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования на основе представлен-
ных критериев, регламентированных Федеральной образовательной программой начального об-
щего образования: «знание и понимание», «применение», «функциональность». Также в ста-
тье приведен сравнительный анализ реализации компетентностного и системно-деятельностного 
подхода при реализации Федеральной образовательной программы на уровне начального общего 
образования в Российской Федерации. 
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Abstract. Th e article provides an analysis of the implementation of the principles of an individual 
educational trajectory as a method of teaching and upbringing in the fi eld of primary general education. 
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Educational Program at the level of primary general education in the Russian Federation.

Keywords: primary general education. individual educational trajectory, teaching method, Federal 
educational program.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

© Батколина В.В., Головятенко Т.А., Пашков В.М., Ядров К.П., 2023

Современные научные поиски в об-
ласти педагогики, социологии, психоло-
гии, нейронаук позволяют нам сегодня 
детально изучить вопрос формирования 
результативных методов обучения и  вос-
питания в области начального общего об-
разования. 

Уровень начального общего образова-
ния является первым этапом школьной 
жизни ребенка, на который приходится 
формирование базовых учебных действий, 
внутреннего мотива к  обучению, критич-
ности мышления, представления об окру-
жающем мире.
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Согласно возрастным периодизациям 
Д.Б.  Эльконина, Ж.-Ж.  Пиаже и  Э.  Эрик-
сона, используемых нами для сравнитель-
ного анализа в  данной статье, мы можем 
заключить, что возраст 6–12  лет является 
ключевым в формировании личности чело-
века, в развитии его когнитивных способ-
ностей. 

Так, по данными возрастной периодиза-
ции Д.Б. Эльконина, возраст 7–11 лет оли-
цетворен социальной ситуацией развития, 
ведущей деятельностью и  новообразова-
ниями [1]. Социальная ситуация развития 
представлена появлением нового взросло-
го в жизни ребенка – «социального взрос-

лого», которым выступает учитель. При 
этом ведущая деятельность направлена на 
учебу. Она, ведущая деятельность ребен-
ка, опосредована внешним мотивом – со-
циально одобряемым и  подкрепляемым 
поощрениями поведением и  внутренним 
мотивом, продиктованным тягой к  социа-
лизации в  новой среде, к  изучению новой 
информации, формирующей представле-
ние о себе как о «взрослеющем» ребенке. 

При этом новообразования, характер-
ные для данной возрастной категории, 
определенной Д.Б.  Элькониным, выраже-
ны произвольностью психических про-
цессов (особое внимание уделяется фор-
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мированию произвольности внимания 
ребенка), как следствие – формированием 
волевых процессов психики. Также ново-
образования представлены рефлексией, 
планированием деятельности. 

Опираясь также на периодизацию 
Э.  Эриксона, характеризующую возраст 
6–12  лет как «школьный возраст», отме-
тим, что в  трудах известного психолога 
данный возраст связан с  формированием 
чувства «компетентности, умелости» [2], 
в  этот период ребенок сталкивается с  во-
просами оценки собственной деятельно-
сти со стороны внешнего мира и также на 
основании «внешней оценки» формирует 
воззрение на собственную деятельность 
(обучение, формирование навыков соци-
ального поведения) [3; 4].

При рассмотрении периодизации ин-
теллектуального развития Ж.-Ж.  Пиаже 
мы акцентируем наше внимание на воз-
расте 7–12  лет, определяемом как «пе-
риод конкретных операций»  [5]. Пиаже 
характеризует данный возрастной период 
формируемой способностью к  классифи-
кации, стратификации, объединению пред-
метов по общему признаку, разделению 
«классов» предметов на «подклассы», 
вербализируя данные определения. 

Подобные характерные новообразова-
ния отвечают утверждению о  формиро-
вании рефлексии согласно периодизации 
Д.Б.  Эльконина, что может предполагать 
и  классификацию детьми самих себя в  со-
циальной среде, окружающей их в период 
обучения в начальной школе. 

При описываемых нами принципах ин-
дивидуальной образовательной траекто-
рии мы будем рассматривать рефлексию, 
формируемую у детей младшего школьно-
го возраста, как основную направляющую 
при подборе методов обучения и воспита-
ния на уровне начального общего образо-
вания. 

Анализ исследований о  благотворном 
влиянии ситуации успеха, создаваемой для 
ученика во время учебной деятельности [6, 
с. 66], свидетельствует о том, что с психо-
логической и педагогической точки зрения 
данные механизмы способствуют лучшему 
усвоению программно-учебного материа-
ла школьниками, что также подтверждает-
ся исследованиями в области нейронаук. 

Стимуляция познавательной деятельно-
сти путем создания ситуации успеха также 
определяется экзогенной формой стиму-
лирования нейрогенеза у  младших школь-
ников, при этом параллельно стимулирует-
ся процесс создания новых синаптических 
связей [7]. При учете формы нейрогенеза 
следует отметить, что «сгенерированные» 
новые нейроны и синаптические связи яв-
ляются «спровоцированными» извне, но 
не сгенерированными извне; также можно 
заключить, что впоследствии данные ново-
образования будут способствовать лучше-
му усвоению изучаемого программного 
материала. С учетом того, что параллельно 
продуцируются гормоны дофамин и  се-
ротонин, мы также можем заключить, что 
создание ситуации успеха при обучении 
будет способствовать формированию вну-
тренней мотивации к учебе за счет эмоцио-
нально-гормонального подкрепления [8].

Психологическое обоснование необхо-
димости создания ситуации успеха у  обу-
чающихся находит свое подкрепление в ра-
боте И.И. Габекорн, где автор утверждает, 
что чувство «радости труда и  счастья 
в учебной деятельности» выступает моти-
ватором к  саморазвитию, закрепляющим 
с  положительной эмоциональной окрас-
кой опыт получения знаний и  их трансля-
ции в  новую социальную среду в  виде на-
чальной школы [9]. 

Представленные тезисы позволяют нам 
заключить, что при должной реализации 
синтеза системно-деятельностного и компе-
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тентностного подходов как основных под-
ходов к  обучению младших школьников мы 
можем обнаружить положительную динами-
ку освоения предметных и метапредметных 
учебных действий и их структурных компо-
нентов: знаний, умений и навыков. 

Отметим, что апелляция к синтезу двух 
педагогических подходов обусловлена ана-
лизом нормативно-правовых документов, 
регламентирующих реализацию обучения 
на уровне начального общего образова-
ния (далее – НОО). Так, согласно Приказу 
Министерства просвещения Российской 
Федерации №  992, при реализации Фе-
деральной образовательной программы 
(далее – ФОП) педагогическим кадрам 
следует учитывать следующие критерии 
для оценки результатов основной образо-
вательной программы (далее – ООП): 
«знание и  понимание», «применение», 
«функциональность» [10]. Также обозна-
чим, что, согласно п. 19.10 данного Прика-
за системно-деятельностный подход в обу-
чении предусматривается как один из трех 
основополагающих подходов для объек-
тивной оценки овладения учащимися уни-
версальными учебными действиями [10].

Следует подчеркнуть, что системно-де-
ятельностный подход в педагогике следует 
связывать с  продуктивной деятельностью 
субъекта образовательного процесса [11]. 
Под данной деятельностью необходимо 
понимать преобразование действия как та-
кового в  направленную форму, влекущую 
к определенному ранее результату [12].

Компетентностный подход рассматри-
вается нами с позиции «главенства» в ран-
них нормативно-правовых актах, регули-
рующих реализацию НОО в  Российской 
Федерации, а  также как ориентир состав-
ления критериев освоения универсальных 
учебных действий. Сущность компетент-
ностного подхода заключается в овладении 
субъектами образовательного процесса 

навыками и компетенциями, позволяющи-
ми решать поставленные перед ними за-
дачи, а  также самостоятельно заниматься 
проектной деятельностью в  областях, ре-
гулирующих их жизнедеятельность (по-
становка целеполагания на общих и  част-
ных уровнях; планирование собственной 
деятельности и  ее результатов; коррекция 
«маршрута собственной деятельности», 
обусловленная рядом объективных и субъ-
ективных факторов и т. д.) [13]. 

В образовательной деятельности компе-
тентностный подход структурно пред-
ставлен в  форме «знаний», «умений» 
и  «навыков», формируемых у  участников 
образовательного процесса. На текущий 
момент мы акцентируем внимание на опре-
делении данных структурных компонентов 
для последующего сравнения с разработан-
ными для реализации ФОП «критериями 
овладения универсальными учебными дей-
ствиями», представленными выше. Подоб-
ный сравнительный анализ позволит нам 
в  последующем заключить, являются ли 
имеющиеся методы оценки уровня сфор-
мированности компетенции применимыми 
для заявленных критериев овладения уни-
версальными учебными действиями. Ответ 
на данный вопрос, в свою очередь, позволит 
нам понять, можем ли мы руководствовать-
ся имеющимся средством для корректиров-
ки образовательной траектории участников 
образовательного процесса, реализуя базо-
вые принципы индивидуальной образова-
тельной траектории. 

Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» [14] 
обозначенная нами концепция «знаний, 
умений и навыков» выражена следующим 
образом: знания представлены фактоло-
гической информацией о  предмете или 
явлении, рассматриваемом в  изучаемой 
области; умения – способностью использо-
вания имеющейся информации для совер-
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шения действия; навыки – совершением 
направленного действия с  учетом задан-
ных (измененных) параметров. 

При этом, согласно Приказу №  992, 
«знание и  понимание» включает знание 
и понимание роли изучаемой области или 
вида деятельности, знание терминологии, 
понятий, идей, процедурных алгоритмов, 
что может быть рассмотрено эквивален-
том усвоения фактологической информа-
ции. «Применение» в своем определении 
представлено использованием изучаемого 
материала (знаний) для решения учебных 
задач. В  свою очередь, «функциональ-
ность» предполагает осознанное исполь-
зование полученных знаний при исполь-
зовании внеучебных заданий, что также 
эквивалентно совершению направленного 
действия на базе имеющихся знаний и на-
выков, но с  учетом заданных или изме-
ненных параметров. Такими параметрами 
могут быть «внеучебные действия», ре-
шение «жизненных задач» [10].

Таким образом, мы можем заклю-
чить, что карта структурного содержа-
ния компетенции сущностно совпадает 
с  картой критериев освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования (Таблица).

Сравнительный анализ содержания 
структурных компонентов компетенции 
и  критериев освоения ООП  НОО пока-
зал, что их содержательная часть может 
считаться идентичной. При этом реализа-
ция уровневого, системно-деятельностно-
го и  комплексного подходов при внедре-
нии ФОП на уровень НОО может быть 
подкреплена технологией оценки уровня 
сформированности структурных компо-
нентов критериев освоения ООП НОО на 
базе технологии оценки уровня сформиро-
ванности компетенции. 

Указанная технология была представлена 
в статье В.М. Пашкова следующими тезиса-
ми: формирование комплекса, состоящего 
из знания у субъекта образовательного про-
цесса, способности применения имеюще-
гося знания и  функциональности знания, 
и понимание предметной области обучения 
происходит алгоритмично, являя собой по-
следовательность формируемых  /  закреп-
ляемых структурных компонентов  [15, 
с.  187]. Так, без овладения знанием и  по-
нимания в  предметной области нельзя го-
ворить о способности применения данных 
знаний и функциональном их применении.

Уровневое обучение на уровне началь-
ного образования при реализации прин-

Таблица
Сравнительный анализ карты компетенции и карты критериев освоения ООП НОО

Уровень 
овладения

Карта  компетенции Карта критериев освоения 
ООП НОО

Пороговый Знать: __________________________
Уметь: __________________________
Владеть: _________________________

Знать/понимать: ___________________
Применять: ______________________
Проявлять функциональность: _________

Углубленный Знать: __________________________
Уметь: __________________________
Владеть: _________________________

Знать/понимать: ___________________
Применять: ______________________
Проявлять функциональность: _________

Продвинутый Знать: __________________________
Уметь: __________________________
Владеть: _________________________

Знать/понимать: ___________________
Применять: ______________________
Проявлять функциональность: _________
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ципов индивидуальной образовательной 
траектории может быть представлено 
разделением группы участников образо-
вательного процесса на подгруппы в  за-
висимости от уровня их овладения струк-
турными компонентами критерия оценки 
освоения ООП. При этом промежуточная 
оценка формируемых знаний у  участника 
образовательного процесса может быть 
идентична текущей 5-балльной системе, 
согласно которой «2» – «не сформирова-
ны знания в предметной области», «3» – 
знания в предметной области сформирова-
ны на пороговом уровне», «4» – знания 
в  предметной области сформированы 
на углубленном уровне», «5» – знания 
в  предметной области сформированы на 
продвинутом уровне». Аналогичная си-
стема оценивания применима для областей 
«применение» и «функциональность». 

Важно отметить, что ключевая роль в ре-
ализации принципов индивидуальной об-
разовательной траектории при внедрении 
подобной системы оценивания субъектов 
образовательного процесса заключает-
ся в  возможности изменения подгруппы 
уровней овладения структурными компо-
нентами. Так, при положительной динами-

ке освоения учеником предметной области 
и отражении данной динамики в аттестаци-
онных мероприятиях данный ученик может 
считаться способным к изучению материа-
ла на ином уровне, эмоционально закреп-
ляя процесс получения новой информации. 
При этом в  группах, сформированных по 
уровням имеющихся знаний, способам их 
применения, предполагается необходимым 
обеспечение педагогической поддержки 
с  точки зрения методического обеспече-
ния участников образовательного процесса 
согласно их уровню; ученики «пороговой 
группы» выполняют задания, ориентиро-
ванные на комплексное усвоение знаний 
данного уровня, но той же предметной об-
ласти, что участники иных подгрупп.

Стимулирование к  углубленному изу-
чению предметной области за счет меха-
низмов положительной эмоциональной 
реакции на факт усвоения программного 
материала было описано нами выше. Мы 
полагаем, что вопросы индивидуализации 
образовательных траекторий участников 
образовательного процесса являются акту-
альными для современного педагогическо-
го сообщества и считаем необходимым про-
должить исследования в данной области. 
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