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включает фонтанчик и под 
его нежное журчание начи-
нает беседу, с третьим садит-
ся рядышком и строго в чем-
то убеждает, потом достает 
книгу с полки и протягивает 
ее визитеру. 

За советом к ней приходят 
все. В том числе и директор 
школы Виктор Андреевич 
Гретченко. Когда-то Лидия 
Ильинична была его учите-
лем русского языка и лите-
ратуры. Со временем заин-
тересовалась психологией, 
получила соответствующее 
образование, а потом сложи-
лось так, что бывший ученик, 
став руководителем школы, 
пригласил ее на работу. 

«Это помещение мы пере-
страивали из комнаты группы 
продленного дня, – рассказыва-
ет Лидия Ильинична. – Оформ-
ляли своими силами. Что назы-
вается, «с миру по нитке». Дети 
привозили из разных поездок 
ракушки и камушки, кто-то из 
родителей отдал полки, кто-
то – цветы. Я сама досконально 
изучила книгу о комнатных рас-
тениях, выживающих только в 
условиях тени, так как окна здесь 
выходят на северную сторону». 

Всеобщее участие в благо-
устройстве дало свои плоды. 
Застать психолога в кабинете 
одного практически невозмож-
но. Вот одиннадцатиклассники 
обратились за помощью: им 
скоро сдавать выпускные экза-
мены, просят провести тренинг 
на внимание и запоминание. 
Мелькают плакаты с рисунками, 
звучат рифмы, а в завершение 
все встают в круг, и Лидия Ильи-
нична, смотря каждому ученику 
в глаза и держа его за руки, же-
лает тепла и любви. Лица ребят 
смягчаются, появляются улыбки, 
звучат шутки… 

А вот две девчушки из 1-го и 
2-го класса сидят после обеда с 
Лидией Ильиничной среди буй-
ства зелени, отвечают на ее во-
просы, размышляют, запомина-

ют предлагаемые рисунки – это 
индивидуальные занятия, необ-
ходимые некоторым детям, как 
воздух. 

Успевает психолог думать 
и о тех, кто только собирает-
ся прийти в школу. Уже в тече-
ние пяти лет здесь занимаются 
пред школьным образованием. 
Учителя начальных классов про-
водят специальные занятия с 
будущими первоклассниками, 
психолог проверяет их эмоцио-
нальную сферу, дает определен-
ные задания родителям, чтобы 
они поработали с детьми дома.

«Когда я начала заниматься с 
ребятами, то была в отчаянии, – 
вспоминает учительница на-
чальной школы Светлана Вла-
димировна Матасова. – Дети 
меня не видели и не слышали. В 
детском саду они предоставле-
ны сами себе. Дома тоже лишь 
немногие родители уделяют им 
внимание. Мне казалось, что мы 
топчемся на месте. 

Но Лидия Ильинична активно 
помогала, работала с малыша-
ми, проводила собрания с роди-
телями будущих первоклассни-
ков и убеждала меня не бросать 
начатое. Нашей задачей было не 
столько научить их писать и чи-
тать, сколько помочь развить их 
чувства, память, внимательность. 

И постепенно ситуация стала 
меняться в лучшую сторону».

Сама Лидия Ильинична 
считает, что учитель должен не 
просто учить, но, прежде все-
го, воспитывать детей личным 
примером и своим культур-
ным уровнем. Эту идею она 
старательно «культивирует» в 
каждой беседе с педагогом. 
«Воспитать нравственный 
и духовный стержень – вот 
наша задача, – говорит она. – 
В сельских условиях делать 
это совсем непросто. Работы 
почти нет, мужское население 
любит выпить, многие матери 
в растерянности от отсутствия 
рядом мужского плеча… Мы в 
школе стараемся противопос-

тавить этому атмосферу улыбки 
и уважения друг к другу, создать 
пространство любви и добра».

Но, конечно, существенно 
преобразили образователь-

ную среду последние два года, 
в течение которых здесь ведется 
работа в рамках здоровьесбере-
гающих технологий.

«Здоровьем в школе надо за-
ниматься ежедневно и постоян-
но, – убежден директор Виктор 
Гретченко. – Мы начали с того, 
что решили проверить осанку 
учащихся. Полтора года назад 
из более чем 200 учеников она 
была в норме всего у 15-ти че-
ловек! Эта цифра побудила нас 
к активным действиям. 

Во-первых, мы поняли, 
что надо «спасать» малышей. 
Срочно организовали поездку в 
московскую школу № 760 им. 
А.П. Маресьева, работающую 
по методике д.м.н. В.Ф. Базар-
ного с использованием конто-
рок, зрительных тренажеров и 
других элементов здоровьесбе-
режения в начальных классах. 

Познакомились с этой тех-
нологией, начали внедрять ее. 
Данная методика до гениаль-
ности проста: к естественной 
потребности детей в движении 
привязывается процесс обуче-

Школьный психолог Л.И. Кулык проводит 
тренинг с одиннадцатиклассниками

Тема номера

41

Уп
р

ав
ле

ни
е 

ш
ко

ло
й 

№
 1

7/
20

08

Организация сетевого 
профильного обучения 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Номер 

газеты
Учебный материал

17 Лекция 1. Сетевое профильное обучение

18 Лекция 2. Феномен «сети» в современном научно-педагогическом знании

19 Лекция 3. Стратегии реализации профильного обучения

20 Лекция 4. Алгоритм создания сети профильного обучения
Контрольная работа № 1.

21 Лекция 5. Сетевой учебный план
Контрольная работа № 2.

22 Лекция 6. Нормативно-правовые основы сетевого обучения. Управление сетью профильного обучения

23 Лекция 7. Мониторинг в системе сетевого профильного обучения. Социальные эффекты

24 Лекция 8. Мониторинг в системе сетевого профильного обучения. Образовательные эффекты

Итоговая работа

КОНЦЕПЦИЯ КУРСА
Данный курс направлен на развитие компетентности администраторов в сфере образования в 

применении методов организации сетевой модели профильного обучения.
Каковы основные подходы к организации сетевого обучения, как определить цели и стратегии деятель-

ности образовательного учреждения в условиях сетевого обучения, как осуществить оценку эффективности 
сетевого профильного обучения, как разработать проект сетевой организации профильного обучения с уче-
том местных условий – на эти и другие вопросы будут даны ответы в данном цикле лекций.

Курс апробирован в Омской области с 2004 года. Практика показывает, что наибольшая эффек-
тивность в использовании материалов курса достигается, если организовано системное освоение 
информации сотрудниками органов управления образования, администраторами школ и учебных 
заведений дополнительного и профессионального образования – будущих участников сети про-
фильного обучения.

ГАМ Владимир Иванович – 
проректор Омского государст-
венного педагогического универ-
ситета, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики 
ОмГПУ. Автор более 45-ти статей, 
монографий, учебно-методиче-
ских пособий по стратегическому 
управлению в сфере образования.

ОБ АВТОРАХ

ФИЛИМОНОВ Алексей 

Александрович – кандидат тех-
нических наук, доцент. Замес-
титель директора Центра обра-
зовательных инициатив ОмГПУ. 
Соавтор и разработчик техноло-
гии стратегического лидерства, 
моделей организации сетевого 
профильного обучения. 

БУГРОВА Наталия Серге-

евна – аспирант кафедры пе-
дагогики ОмГПУ. Заместитель 
директора Центра образова-
тельных инициатив ОмГПУ. Со-
исполнитель проектов по сете-
вой организации профильного 
обучения. 

БУЗИНА Елена Владими-

ровна – кандидат педагогиче-
ских наук. Заместитель дирек-
тора Центра образовательных 
инициатив ОмГПУ. Автор-раз-
работчик технологии органи-
зации учебной деятельности 
старшеклассников в условиях 
дополнительного образования.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»
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Лекция 1 
Сетевое профильное обучение

Для успешной деятельности в условиях совре-
менного мира люди должны уметь совершать 

самостоятельные поступки, обеспечивать себя и 
своих близких, быть ответственными за выпол-
няемые дела, принимать важные решения на раз-
ных этапах карьеры и жизни. Однако, продолжая 
широко использовать средства обучения, ориен-
тированные на подготовку определенного типа 
личности – исполнителя, российская школа не в 
полной мере соответствует требованиям времени 
в плане подготовки выпускника, способного дей-
ствовать активно и компетентно. Это приводит к 
увеличению разрыва между тем, что школа может 
предъявить обществу и тем, что оно от нее ожи-
дает. Именно такое противоречие порождает ряд 
серьезных проблем, главной из которых является 
качество образования.

На наш взгляд, основной причиной здесь яв-
ляется использование педагогических средств, не 
соответствующих главной цели – подготовке дея-
тельной личности. Эта проблема не может быть 
решена без выработки стратегий, необходимых 
для организации процесса обучения и смены сти-
ля управленческой деятельности, учитывающих 
изменения, произошедшие в сфере образования 
за последние годы.

Затянувшийся процесс реформирования и по-
стоянные трансформации привели фактически к 
созданию альтернативной системы обучения (экс-
тернат, подготовительные курсы, летние и зимние 
школы, репетиторство и прочее). В сложившейся 
ситуации государство не видит в школьном об-
разовании источник для своего экономического 
и культурного развития и рассматривает его как 
одну из социальных программ. 

Одним из решений является переход к ресурс-

ному обеспечению проектов в сфере образо-

вания. С этой точки зрения, введение профиль-

ного обучения в старшей школе становится 
исключительно важным направлением модерни-
зации. Ведь оно как раз предполагает «значитель-
ную дифференциацию обучения, с широкими и 
гибкими возможностями построения школьника-
ми индивидуальных образовательных программ» 
(Концепция профильного обучения).

Цель профильного обучения – существенное 
улучшение результатов только за счет возможно-
стей самой школы и, соответственно, повышение 
инвестиционной привлекательности системы об-
щего образования. По сути, этот проект означает 

переход к ресурсному обеспечению индивиду-
альных образовательных программ старшекласс-
ников.

При этом ключевая проблема заключается в 
том, что ограниченные возможности отдельных 
образовательных учреждений не позволяют им 
обеспечить обучение в режиме индивидуальных 
программ и, соответственно, предоставить мак-
симальную свободу выбора учащимися индиви-
дуальных образовательных маршрутов. 

Решение этой проблемы может быть найдено в 
создании на базе некоторых учебных заведений, 
имеющих ограниченные ресурсы, инфраструкту-
ры по типу сетевой организации, оказывающей 
весь спектр образовательных услуг профильного 
обучения и обеспечивающей максимальную сво-
боду выбора. 

Отметим, что необходимость в сетевых струк-
турах возникает в тот момент, когда требуются до-
полнительные возможности для реализации за-
дач, трудно решаемых привычными способами. 

В педагогической и научно-популярной лите-
ратуре последних лет достаточно часто встреча-
ются понятия «сетевое взаимодействие», «сетевое 
образование», «сетевой университет», «сетевая 
педагогика», «сетевая образовательная програм-
ма», «сетевое обучение».

Что же стоит за этими терминами? Какова ха-
рактеристика понятий «сеть» и «сетевой»?

В практической педагогике начало использо-
вания термина «сетевой» относится к 70–80-м 
годам прошлого века, когда метод сетевого пла-
нирования был заимствован из экономической 
науки и перенесен в педагогическую практику. В 
конце 90-х годов его описал Ю.А. Конаржевский 
(см. список литературы на с. 47).

Примерно в это же время заговорили о сете-
вом взаимодействии образовательных учреж-
дений, что отразилось, в частности, в созданной 
А.И. Адамским образовательной сети «Эврика». 
По его мнению, такая модель несет в себе корен-
ное отличие от иерархического взаимодействия, 
функционирующего в современной системе обра-
зования. Нормы деятельности не задаются сверху, 
а естественным образом «выращиваются» внутри 
сообщества образовательных учреждений, осно-
вываясь на реалиях деятельности каждого участ-
ника.

Образовательную сеть А.И. Адамский опреде-
ляет как совокупность субъектов образовательной 

Курсы повышения квалификации
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Село Анастасиевка, где распо-
ложена школа, находится в 

80-ти километрах от Таганрога и 
в 130-ти – от Ростова-на-Дону. 
Гораздо ближе граница соседне-
го государства – Украины – все-
го в 10-ти километрах.

Историю свою образователь-
ное учреждение ведет с 1824 
года, c церковно-приходской 
школы. С тех пор многое изме-
нилось…

Последние семь лет дети и 
учителя «живут» в новом, свет-
лом здании, которое строилось 
целых 10 лет! Одна комната в 
нем отведена под школьный 
музей, существующий с 1967 
года. Его хранитель – Нина 
Ивановна Дьяченко – расска-
зывает об экспонатах так, что ее 
можно слушать часами. 
Ведь она, коренная жи-
тельница села, пережи-
ла в детстве оккупацию 
Анастасиевки немцами, 
встречала солдат-осво-
бодителей, потом рабо-
тала учителем. 

Она знает каждого 
погибшего за победу од-
носельчанина, чья фото-
карточка есть в той части 
экспозиции, которая по-
священа Великой Отече-

ственной войне. Многие ребята 
приводят сюда одноклассников, 
чтобы показать своего прадеда в 
военной форме.

Этот музей – особое обра-
зовательное пространство. Так, 
пока мы с Ниной Ивановной раз-
говаривали, девчушка листала 
альбомы с фотографиями раз-
ных лет, несколько ребят о чем-то 
горячо спорили, окружив пушку, 
найденную год назад школьным 
поисковым отрядом в несколь-
ких километрах от села.

Педагоги тоже любят бывать 
здесь. При нас учитель рисова-
ния долго выбирала старинные 
предметы быта (мисочки, гор-
шочки и т.д.) для составления 
композиций на своих занятиях. 
А уроки истории тут часто под-

крепляются наглядным мате-
риалом.

Другая точка притяжения 
детей и взрослых в шко-

ле – кабинет психолога. Его, 
правда, уместнее называть не 
кабинетом, а большой, уютной, 
домашней комнатой. Тут все уто-
пает в цветах, расставленных на 
полках разной высоты. Между 
растениями искусно выложены 
камешки большие и поменьше, 
ракушки, галька – все выгля-
дит естественно и гармонично. 
На рабочем столике у окна и на 
полках – книги, газеты, вырез-
ки из журналов, методические 
брошюры – все раскрыто, раз-
ложено, осталось лишь коснуть-
ся рукой страниц и найти нуж-

ную информацию.
Хозяйка комнаты – 

школьный психолог 
Лидия Ильинич-
на Кулык – каждого 
встречает улыбкой и, 
в зависимости от со-
стояния пришедшего, 
начинает колдовать, 
как фея. Для одного 
ставит диск с запи-
сью птичьего пения 
или шума океанской 
волны, для другого 

Пазл по-анастасиевски
Ряды сверкающих на солнце велосипедов напоминают 
об Оксфорде или Кембридже. Дети, одетые в аккуратные 
костюмчики, оставляют своих «железных коней» возле 
низкого забора и устремляются к школьному крыльцу 
вдоль идеально ровных цветочных клумб и подстриженных 
по всем законам ландшафтного дизайна кустов. С этого 
начинается образовательная среда Анастасиевской средней 
общеобразовательной школы…

Место парковки велосипедов у школьной калитки

Образовательная среда
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4 Жизненное пространст-

во начальной школы

В какой-то момент учите-
ля осознали, что жизнь учени-
ков решительно не умещается 
в классной комнате, какой бы 
уютной она ни была. И не только 
в силу ее размеров. Просто дети 
всюду – в коридоре, во дворе. 

Это стало толчком для про-
екта по реорганизации рекре-
ации начальной школы (млад-
шие классы занимают у нас 
ровно один этаж). Голый кори-
дор превратился в дифферен-
цированное жизненное про-
странство с уютным домиком, 
уголками, сундуками, местами 
для игр, шведской стенкой, и 
даже – в будущем – малым ска-
лодромом. Здесь можно отды-
хать, играть и организовывать 
празд ники на своей сцене.

С самого начала этот проект 
хотелось сделать школьно-се-
мейным, чтобы появился еще 
один повод для взаимодейс-
твия родителей и учителей. 

Было важно показать ребя-
там, как работают их родители, 
для того чтобы отношение к но-
вым стенам стало совсем дру-
гим. А родители смогли пред-
ставить, чем будут заниматься 
их дети вне уроков. 

4 Школьный двор

Он – иначе и быть не мо-
жет в центре Москвы – неве-
лик. Некоторое время казалось, 
что все, что можно, из него уже 
выжато. Основное пространс-
тво заняла игровая площадка. 
Свободная площадь на неболь-
шом зеленом кусочке исчезала, 
как шагреневая кожа, посколь-
ку каждый год выпускной класс 
сажал по традиции свое дере-
во. Удалось отвоевать у самих 
себя место для цветочной клум-
бы, которую весной украшают 
младшие школьники. Однако 
практическая активность внут-

ри образовательного учрежде-
ния нарастала и выливалась на-
ружу.

Кузнечное дело… В шко-
ле лишнего места нет, поэто-
му горн с наковальней в теп-
лое время оказывался во дво-
ре. Строительство домиков пе-

рестало умещаться в школьной 
мастерской, и сборка перемес-
тилась наружу. 

Наконец, резьба по камню… 
Сначала возник проект неболь-
ших цветочных террас, обрам-
ленных резным камнем. По-
том школа получила соседству-
ющий с ней дополнительный 
участок, где начались – силами 
учеников и учителей – рестав-
рационные работы. 

Старые стены XIX века, полу-
разрушенные арки. Появилась 
надежда (пока, правда, не под-
крепленная конкретными ре-
сурсами) на создание подходя-
щей среды в школьном дворе 
с небольшой мастерской, с от-
крытой сценической площад-
кой в обрамлении сохраненных 
архитектурных фрагментов и 
огромных деревьев. Образова-
тельная среда, в которой, впро-
чем, уже прекрасно себя чувс-
твуют соловьи…

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ВНЕ ШКОЛЫ
Не только недостаток площадей 
выталкивает школьные процессы 
за рамки стен. Какой бы совре-
менно оборудованной ни была 
школа, жизнь вокруг нее неизме-
римо богаче, и, в конце концов, 
именно к ней необходимо гото-
вить и с ней взаимодействовать. 

Итак, школа за пределами 
уроков. Упомянем только один 
аспект – система практик. 

В нашем образовательном 
учреждении практика начина-
ется с 3-го класса. Она распада-
ется на экскурсии, мастерские 
и двух-трехдневные поездки, 
связанные с обработкой земли 
или сбором урожая.

Ремесленная, практическая 
линия продолжается в следую-
щих классах. В 6–7-х она уси-
ливается краеведческими ас-
пектами. В 8–9-х – организуется 
языковая практика с какой-либо 
дополнительной задачей (про-
ект совместных с зарубежными 
школьниками геодезических из-
мерений, театральный проект, 
сельскохозяйственная практика), 
и, наконец, в 10-м классе прохо-
дит социальная практика, в рам-
ках которой ученики работают 
помощниками в больницах, дет-
ских домах или детских садах. 

***
Размыкание школьных ра-

мок и организация образова-
тельной среды, позволяющей 
взаимодействовать с внешним 
миром, – одна из основных со-
временных тенденций. Дру-
гая – возвращаясь к началу ста-
тьи, – создание максимально 
уютной, дружественной школь-
ной атмосферы.

Михаил СЛУЧ,

директор ГОУ СОШ № 1060,

 г. Москва 

Проект «Земледелие» в 3-м классе 

Тема номера
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деятельности, предоставляющих друг другу соб-
ственные образовательные ресурсы с целью вза-
имного повышения результативности и качества 
обучения.

Кроме того, в настоящее время в реальной 
практике разрабатываются и внедряются различ-
ные модели образовательных сетей. Это связано, 
прежде всего, с переходом к профильному обу-
чению в старшей школе. Опыт реализации подоб-
ных программ показал, что наиболее успешным 
является именно сетевой вариант.

Позитивный опыт, полученный в ходе осуще-
ствления проекта, закономерен, так как сетевое 
профильное обучение базируется на прин ципе 
свободного (открытого) выбора (open learning) 
времени, места, продолжительности, цены, вида, 
форм, целей, методов, источников, средств, по-
следовательности, содержания, оценки и про-
грамм обучения; консультантов, наставников, 
преподавателей, учебных заведений и т.д.

Сетевое профильное обучение имеет следую-
щие особенности:

– широкое использование современных тех-
нологий и средств обучения;

– гибкость – возможность обучаться в удобное 
для старшеклассника время, в подходящем месте 
и выбранном им темпе;

– модульность – возможность формировать 
индивидуальный учебный план, отвечающий 
личным потребностям, из набора независимых 
учебных курсов;

– параллельность – возможность обучения по 
следующим основным направлениям: академи-
ческое, дополнительное, профессиональное;

– новая роль преподавателя – возложение на 
него функций координирования познавательного 
процесса, корректировки содержания дисципли-
ны, консультирования при составлении индиви-
дуального учебного плана; 

– новая роль обучающегося – повышение тре-
бований по самоорганизации, мотивированности, 
самооценке, навыкам самостоятельной работы;

– тестовый контроль качества знаний; 
– возможность экспорта и импорта образова-

тельных услуг; 
– экономическая эффективность – улучшение 

соотношения конечного результата к затратам 
времени, денег и других ресурсов на его дости-
жение по сравнению с традиционными формами 
обучения.

Существуют два типа подобных моделей: кон-
центрированная сеть и распределенная сеть. 

Первая предполагает наличие мощного ресурс-

ного центра, где число входящих связей будет 
намного превышать количество исходящих. Во 
второй ресурсный центр как таковой отсутствует, 
а каждый участник имеет возможность создать 
свою собственную траекторию жизнедеятельно-
сти и развития в сети. 

Система сетевого профильного обучения мо-
жет стать таким социальным институтом, который 
способен предоставить старшекласснику разно-
образные образовательные услуги, позволяющие 
ему учиться непрерывно и обеспечивающие воз-
можность получения современных знаний. Это 
дает возможность каждому ученику выстроить ту 
образовательную траекторию, которая наиболее 
полно соответствует его образовательным и про-
фессиональным способностям, где бы территори-
ально он ни находился.

При организации сетевого варианта профиль-
ного обучения формируется ассоциация связан-
ных друг с другом учебных учреждений, которая 
обеспечивает создание пространства образова-
тельных услуг, взаимосвязь и преемственность 
программ, способных удовлетворять запросы и 
потребности учащихся. 

Таким образом, целью проекта по органи-

зации сетевого варианта профильного обуче-

ния является создание сообщества учебных заве-
дений, обеспечивающего максимальную свободу 
для выбора образовательной траектории, подго-
товку к продолжению учебы и будущей профес-
сиональной деятельности. На наш взгляд, именно 
сетевое образование способно сегодня наиболее 
эффективно содействовать подготовке школьни-
ков к полноценному участию в ведущих областях 
деятельности современного общества.

Проблема преодоления ограниченного ко-
личества образовательных ресурсов каждой от-
дель но взятой школы при введении профильно-
го обучения в разных уголках России решается 
по-разному. В предлагаемом лекционном курсе 
представлен опыт Омского региона. 

Проектная деятельность по организации сете-
вого варианта профильного обучения в сельских 
районах Омской области осуществляется с 2003 г., 
а с 2007 г. – апробируется и в самом г. Омске.

Основное достоинство системы сетевого 

варианта профильного обучения состоит в том, 
что она ориентирована на массовость и общедос-
тупность (независимо от социального статуса уча-
стников, территориального расположения школы, 
каких-либо ограничений и т.п.), создает условия 
для обеспечения широкого доступа к образова-
тельным ресурсам и возможность получения ос-
нов профессионального образования.
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Сетевая организация профильного обучения 
строится на следующих принципах:

– удовлетворения запросов и потребностей 
учащихся;

– добровольности;
– открытости и незамкнутости (формирование 

клубного типа отношений);
– кооперационного и коммуникационного 

взаимодействия по горизонтали;
– объединения и доступности ресурсов;
– практической направленности и целесооб-

разности;
– увеличения ресурса становления и реализа-

ции профильного обучения в старшей школе;
– расширения рамок доступности образования 

(когда в максимальной степени удовлетворены 
образовательные запросы учащихся);

– роста уровня образовательных результатов 
выпускников образовательных учреждений;

– усиления социальной роли школ, способных 
обеспечивать подготовку выпускника к продолже-
нию образования и будущей профессиональной 
деятельности;

– формирования ключевых компетенций стар-
шеклассников, развитие процессов самоопределе-
ния и самореализации учащихся старшей школы;

– роста профессиональной компетентности и 
мастерства педагогических кадров с учетом реа-
лий, с которыми сталкивается современная школа;

– повышения эффективности научно-методи-
ческой помощи педагогам и педагогическим кол-
лективам учреждений образования, профессио-
нальным объединениям;

– смещения рамок 
управления от админи-
стративных к социально 
адаптированным, откры-
тым для сообщества;

– усиления роли школ в 
процессе модернизации и 
обновления образования 
в рамках целевых страте-
гических установок Феде-
ральной целевой програм-
мы развития образования.

Структура сети про-

фильного обучения мо-
жет строиться как центра-
лизованная или распреде-
ленная.

В централизованной 
сети выделяется одно базо-
вое общеобразовательное 
учебное заведение, кото-

рое максимально обеспечено и может привлекать 
ресурсы других учебных заведений. Вариативное 
обучение осуществляется в базовой школе, кото-
рая играет роль многопрофильного лицея (МПЛ). 
Другие ОУ, принявшие решение о работе в «сети», 
«передают» в МПЛ учащихся и ресурс часов, не-
обходимый для сетевого профильного обучения. 

В распределенной сети все учебные заведения 
равноправны, распределение часов вариативно-
го компонента между школами осуществляется 
на основании детального анализа образователь-
ных ресурсов каждой. Например, учащиеся могут 
изучать профильный курс математики в одном ОУ 
сети или в нескольких.

На рис. 1 схематически представлена сеть про-
фильного обучения с двумя ресурсными центрами. 

Как правило, на начальном этапе реализации 
проекта сеть обычно включает около десяти учре-
ждений различной направленности. Это связано 
с тем, что для обеспечения индивидуализации 
обучения в рамках норм базисного учебного пла-
на необходимо, чтобы в сети было не менее 150 
учащихся, иначе будет ограничен объем образо-
вательных ресурсов для формирования индиви-
дуального образовательного маршрута. 

Если сеть профильного обучения организует-
ся в сельской местности, то удаленные от центра 
школы могут реализовать вариант мини-сети 
(см. рис.1), где каждое ОУ предлагает учащимся 
свои ресурсы. Разумеется, это не обеспечивает 
полноценной индивидуализации образователь-
ной траектории, но все же дает возможность бо-
лее широкого выбора.

Музыкальна
я школа

Лицей

Гимназия

Школа

Школа

Школа

Школа

Школа Школа

Школа

Школа

Мини-сеть
Школа
искусств

Спортивна
я школа

УПК и
учебные
центры
Профессио
нальные ОУ

Лицей

Гимназия

Музы-
кальная 
школа

Спортивная 
школа

Школа 
искусств

УПК 
и учебные 

центры

Профес-
сиональные 

ОУ

Рис. 1. Схема распределенной сети профильного обучения
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и облегчить проведение столь 
важных уроков живописи и 
лепки. Но какие-то нововведе-
ния оказались возможными.

В частности, нам удалось 
расширить ряд классов (в на-
чальной школе), создав сво-
бодную зону для жизни. С са-
мого начала существования ОУ 
был запущен и учительско-ро-
дительский художественный 
проект индивидуального офор-
мления кабинетов. Так в них по-
явились картины. Несколько лет 
назад к этому процессу присо-
единились и ученические груп-
пы, предложившие свои дизай-
нерские решения. 

Ясно, что классная комна-
та – не единственный тип учеб-
ных помещений. Требуются и 
оборудованные кабинеты. Но 
с их наполнением – хотя и бо-
лее дорогим – концептуаль-
ных проблем гораздо меньше. 
Впрочем, для организации в на-
шей школе – относительно не-
большой, с одной параллелью 
в старших классах – дифферен-
цированного и индивидуализи-
рованного обучения, важно ос-
настить ряд небольших универ-
сальных учебных комнат, 
чтобы обеспечить воз-
можность работы малых 
групп. 

Для художественных и 
практических занятий не-
обходимы специализи-
рованные классы и мас-
терские. Например, в ка-
бинете музыки есть ком-
плекты музыкальных инс-
трументов для первого 
знакомства с ними учени-
ков. Во 2–4-х классах, в 
соответствии с музыкаль-
ной программой школы, 
на уроках музыки каж-
дый ребенок учится иг-
рать на скрипке, виолон-
чели, гуслях, что позво-
ляет затем выбрать свой 

собственный музыкальный инс-
трумент. 

Кабинет живописи, лепки и 
керамики оснащен гончарным 
кругом, печью для обжига. У 
нас есть также мастерская для 
работы по дереву, меди, класс 
музыкального движения.

ЭКСПАНСИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Выстраивание образовательно-
го пространства – процесс дли-
тельный и тяжелый, который, 
видимо, никогда не заканчива-
ется. Если под этим понятием 
подразумевать место, предна-
значенное строго для образо-
вания, то в какой-то момент его 
дефицит начинает ощущаться 
в школе все сильнее и сильнее. 
Поэтому из практических пот-
ребностей возникли наши пос-
ледние проекты.

4 Музей увлекательной 

науки – интерактивная среда 

старшей школы

Первая часть названия  – 
давний замысел, реализуемый 
в школе на протяжении бо-

лее 10-ти лет. Группы учеников 
создавали в рамках проектной 
деятельности большие прибо-
ры или демонстрационное обо-
рудование (желоб Галилея дли-
ной 6 м для изучения равноус-
коренного движения или дей-
ствующий стенд в полстены, де-
монстрирующий принципиаль-
ное устройство школьной элек-
тросети). Эти объекты исполь-
зуются на уроках физики в дру-
гих классах.

В первые годы готовые из-
делия постепенно заполняли 
кабинет физики, затем начали 
выдвигаться в коридор, оттуда 
выезжать на различные выстав-
ки и, в конце концов, пополнять 
коллекцию музея Московского 
образования. 

В результате возникла идея и 
возможность не только расста-
вить экспонаты по всему школь-
ному коридору, организовав их 
в особую тематическую экспо-
зицию (на ближайшие два года 
ее тема – «Вода»), но и создать 
особую интерактивную среду, 
имеющую как чисто физичес-
кую, так и информационную 
составляющую. При этом уче-

ники средней и старшей сту-
пени могут взаимодейство-
вать с этими объектами за 
рамками собственно учеб-
ного процесса. Возник на-
стоящий музей увлекатель-
ной науки, который нахо-
дится сейчас в процессе ста-
новления.

 В Музее увлекательной 
науки. Физическая головоломка

В кабинетах этой школы 
стараются предусмотреть 

возможности для разного 
рода сменных экспозиций 

и пространство 
для движения  

Образовательная среда
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воплощения. Такая «проект-
ность», очевидно, сопряжена 
и с некоторой свободой, и с 
неопределенностью для учи-
теля.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА
Основное поле деятельнос-
ти классного учителя (работа-
ющего с детьми, как уже бы-
ло сказано, на основных дис-
циплинах и после окончания 
начальной школы) – так на-
зываемый «главный урок». Он 
стоит в расписании первым и 
длится почти два часа. Предме-
ты (русский язык, математика, 
история, биология и т.д.) пре-
подаются учебными циклами 
(эпохами) длительностью 3–4 
недели.

Такая организация позволя-
ет решить ряд задач: 

• Во-первых, можно дейс-
твительно добиться предель-
ной концентрации.

• Во-вторых, ежедневный 
урок дает возможность доста-
точно углубиться и разработать 
определенный раздел. Разуме-
ется, успешное проведение та-
кого цикла обязывает учителя 
составлять тщательное плани-
рование, обдумывать свои це-
ли, заниматься поиском компо-
зиции. 

• В-третьих, главный урок 
позволяет сочетать самые раз-
ные формы: в нем есть место и 
активной части (игре, пению, 
декламации), и объяснению 
учителя, и поиску, практичес-
кой работе учеников, и обсуж-
дению, и завершающему рас-
сказу. Иными словами, он поз-
воляет создать среду, в которой 
одновременно разворачивают-
ся интеллектуальная, художест-
венная и практическая виды де-
ятельности.

Содержание различ-
ных предметных областей 
объединяет для ученика 
не только фигура учителя. 
С каждым возрастом свя-
зана тема, которая интег-
рирует преподавание по содер-
жанию, формам, подходам. 

Например, в третьем клас-
се это может быть практическая 
деятельность в окружающем ре-
бенка мире, ремёсла. Как и от-
куда появляются такие привыч-
ные для него вещи, как одеж-
да, пища, дома? В соответствии 
с этой темой учитель планиру-
ет не только занятия по окружа-
ющему миру, но и – насколько 
это возможно – уроки русского 
языка, чтения, математики.

Другой пример. Рассматри-
ваем тему пятого класса – ан-
тичная Греция. И снова она не 
только определяет литератур-
но-историческую направлен-
ность обучения, но и – до оп-
ределенной степени – рабо-
ту на уроках математики, и да-
же стилистику внутриклассных 
взаимоотношений (сознатель-
но культивируемый «гречес-

кий» стиль обсуждения и при-
нятия решения, существенно 
отличающийся от малодемок-
ратичного «диктата» в началь-
ной школе).

Итак, до 7-го класса центр 
жизни учеников нашего об-
разовательного учреждения 
сосредоточен в их классной 
комнате. Здесь происходит 
большинство уроков. Естес-
твенно, помещение должно 

максимально подходить клас-
су, а дизайн – индивидуализи-
рован. У стен  – свой, отличный 
от других кабинетов, цвет, они 
украшены фресками, связан-
ными с темой года. Поскольку 
классная комната не ориенти-
рована на преподавание опре-
деленного предмета, и в про-
цессе урока чередуются разные 
виды деятельности, она долж-
на быть предельно универсаль-
ной. Здесь предусматриваются 
возможности для разного ро-
да сменных экспозиций, про-
странство для движения, игр – 
особенно в младших классах.

Конечно, школа живет в до-
ме со своей архитектурой и ис-
торией, позволяющей лишь от-
части и далеко не сразу воп-
лотить сказанное выше. Наше 
здание довоенной постройки, 
увы, не дает возможности про-
вести в каждый кабинет воду 

  На уроке физики. 
Удивительная линза

На уроках должны сочетаться 
разные формы работы  

Тема номера
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Сеть профильного обучения также должна 
иметь не менее трех вариантов образователь-

ных ресурсов:
1. Академическое образование – подразуме-

вает изучение предметов на различных уровнях 
(базовом, профильном, элективном);

2. Дополнительное образование – представ-
лено элективными курсами, освоение которых 
необходимо для продолжения образования в 
профильных учебных заведениях профессио-
нального образования (музыка, спорт, искусство, 
военное дело и т.п.);

3. Начальное профессиональное образова-
ние – обеспечивает профессиональную ориента-
цию и самоопределение и/или получение про-
фессии для тех подростков, которые не планируют 
продолжение образования в учебных заведениях 
высшего профессионального образования.

Ключевым моментом в организации сетево-
го варианта профильного обучения является 

разработка учебного плана. Его особенность 
состоит в том, что он построен по принципу про-
странственного и временного разделения базово-
го и вариативного (профильного и элективного) 
компонентов. 

На основе сетевого учебного плана старше-
классники формируют индивидуальный учеб-
ный план (см. рис. 2, где план составлен для схе-
мы реализации сетевого варианта профильного 
обучения «4+2»: четыре учебных дня в «своей» 
школе, два дня – в «сети»), ориентированный на 
послешкольные планы учащихся и связанный с 
этим выбор предметов для итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ.

Индивидуальный учебный план, составленный 
в соответствии с названными выше условиями, по-
зволяет подростку сформировать 
собственный образовательный 
маршрут (ИОМ), максимально 
используя возможности БУПа че-
рез сетевой учебный план, объе-
диняющий ресурсы всех учебных 
заведений, включенных в сеть. 

Сетевая организация учебно-
го процесса в профильной школе 
реализуется как способ индиви-
дуализации обучения. Это ста-
новится возможным благодаря 
тому, что два-три дня в неделю (в 
зависимости от выбранной для 
сети схемы обучения) старше-
классники обучаются в сети, где 
им предоставляется возможность 

посещать именно те профильные предметы и 
элективные курсы, которые они выбрали на этапе 
формирования ИОМ.

В условиях сетевого обучения старшекласс-
ники, поставленные в ситуацию выбора ИОМ, 
должны принять решение, которое в будущем 
обеспечит успешное продолжение образования в 
учебных заведениях профессиональной направ-
ленности всех уровней. 

Этот выбор в свою очередь предполагает и го-
товность к персональной ответственности, ини-
циативе, самостоятельности и т.п. Движение уча-
щегося в рамках ИОМ помимо этого развивает 
способность к решению проблем, связанных с 
достижением поставленных целей, умение ана-
лизировать новые ситуации, вырабатывает навы-
ки самоконтроля и т.п. 

Первостепенное внимание в период подго-
товки к созданию сети профильного обучения 
должно быть обращено на формирование пакета 

программно-методического обеспечения для 
сетевого варианта профильного обучения. 

Дело в том, что предложенные МО РФ При-

мерные программы по предметам для базо-

вого и профильного уровней разработаны на 
основании предположения, что школа реализует 
варианты примерных учебных планов профиль-
ного обучения, а предметы преподаются одним 
учителем на базовом и профильном уровне. 

В сетевом варианте профильного обучения 
есть серьезное отличие: базовый и профиль-

ный уровень одного предмета преподается 

разными учителями, и здесь необходимо вы-
страивать постоянное взаимодействие педагогов-
предметников для согласования учебно-темати-
ческого планирования по каждому из предметов 
в течение всего периода обучения.

Индивидуальный учебный план

Федеральный
компонент

Региональный
компонент

Профильные
предметы

Элективные
курсы

24 часа
4 дня обучения

12 часов
2 дня обучения

Послешкольные
планы ученика

ЕГЭ

Рис. 2. Формирование индивидуального учебного плана



46

Уп
р

ав
ле

ни
е 

ш
ко

ло
й 

№
 1

7/
20

08
Курсы повышения квалификации

Основой для разработки программно-методи-
ческого обеспечения в условиях сетевого вариан-
та профильного обучения являются Федеральный 
компонент государственного стандарта (полного) 
общего образования (2004 года) и Примерные 
программы для базового и профильного уровня, 
созданные на его основе и рекомендованные для 
организации профильного обучения (базовый и 
профильный уровень), см. рис. 3.

При разработке программно-методического 
обеспечения по каждому предмету необходимо 
учитывать требования к подготовке выпускников 
профильной школы в условиях нового формата 
итоговой аттестации (ЕГЭ). Для этого учителям-
предметникам стоит проанализировать демонст-
рационный вариант теста ЕГЭ, кодификатор эле-
ментов содержания для составления контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ и спецификацию 
экзаменационной работы по предмету. 

Цель этих действий – выработка единого под-
хода к организации процесса обучения на базо-
вом и профильном уровне и согласование общих 
подходов к системе оценивания, которая должна 
соответствовать той, которая принята для ЕГЭ.

При составлении учебно-тематического пла-
нирования и распределения учебного материала 
для изучения/повторения рекомендуем приме-
нять следующую последовательность шагов:

– анализ демоверсии ЕГЭ по предмету;
– анализ спецификации, кодификатора ЕГЭ по 

предмету;
– сопоставление содержания тематических 

блоков кодификатора – демоверсии с раздела-

ми примерных программ по 
предмету;

– прописывание разде-
лов тематического планиро-
вания.

В тематическом планиро-
вании рекомендуем помимо 
основных разделов, приня-
тых в практике старшей шко-
лы, ввести в качестве обяза-
тельных еще два:

– для предметов гумани-
тарной направленности «ра-
бота с текстом» – «работа с 
тестом»; 

– для предметов естест-
веннонаучной направленно-
сти «работа с тестом» – «ре-
шение задач».

Особо следует отметить 
роль корпоративной этики 

в сети. Принципы корпоративности вырабатыва-
ются совместно всеми участниками и заинтере-
сованными сторонами (руководителями, учите-
лями, учащимися, родителями и т.д.) в процессе 
проектирования сетевой системы образования, а 
затем «утверждаются» в действующей сети. При 
этом возникают сетевые связи и сетевая культура, 
органично сочетающая организационные прин-
ципы с этическими. 

Организация коммуникации и открытости, 
механизмы прозрачности принятия решений, то-
лерантность и установка на понимание, коопера-
ция – те составляющие организационного управ-
ления, которые задают также нормы и правила 
корпоративной этики. Это позволяет построить 
основные механизмы индивидуальной и коллек-
тивной ответственности. 

Если поведение школьника не соответствует 
правилам, принятым в сети, определенному фор-
мату поведения, то он автоматически из нее вы-
бывает. 

• Сеть не исключает иерархии, но это лишь по-
могает сохранить принцип организации взаимо-
действия в процессе обучения.

• Сеть классифицируется как самооргани-
зующаяся система, и это означает, что ее упоря-
доченность не навязывается ей внешними фак-
торами. Поэтому она возникает в соответствии с 
некоторыми внутренними свойствами и прояв-
ляет определенную степень автономии. 

• Сеть, безусловно, взаимодействует с внеш-
ней средой, но это не определяет ее организацию. 
Она представляет собой образовательную среду, 

Образовательная программа

Предмет
Демо-версия

Кодификатор

Спецификация

Примерные программы

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Элективные
курсы

А В С

Индивидуальные
учебные планы

Стандарты
образования

Базовый уровень

Профильный
уровень

ЕГЭ

Сетевые
методические
объединения

Система оценивания
в формате тестов ЕГЭ

Календарно-тематическое планирование

Рис. 3. Схема формирования сетевой образовательной программы по предмету
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ция. Вообще личностное про-
явление требует ситуации вы-
зова, неопределенности, рис-
ка. Школа же – как и все на све-
те – стремится к технологичнос-
ти, т.е. к устранению неожидан-
ности, к полной определеннос-
ти. Учитель все знает на сто хо-
дов вперед. А как иначе? 

Но если предположить, что 
школьник воспитывается 
и обучается преимущест-
венно во внутреннем под-
ражании, то как-то нужно 
вернуть педагога в ситуа-
цию собственного обуче-
ния. Отсюда модель: учи-
тель начальных классов, 
работающий за граница-
ми начальной школы. Он не 
только преподает выучен-
ное, но берет на себя труд 
учиться вместе с детьми 
(математик – биологии, 
филолог – истории и т.д.).

Естественно, усложняется 
подготовка такого учителя к 
урокам. Кроме того, ему необ-
ходимо постоянно повышать 
свой уровень знаний в принци-
пе. Все это требует индивиду-
альной поддержки, методичес-
кого сопровождения, монито-
ринга, ситуативных решений о 
«границах применимости» (до 
какого класса какой предмет 
ведет данный учитель в зависи-
мости от конкретной ситуации 
конкретного класса).

Но при этом данная модель, 
при всей необычности, не явля-
ется чем-то уникальным в ми-
ровой практике. Продленная 
начальная школа с одним педа-
гогом (до 6-го класса) – обыч-
ное правило, например, в Фин-
ляндии, и на результативнос-
ти школы (как показывает PISA) 
это вполне сказывается. 

Другая сторона дела – для 
формирования и проявления 
всесторонне развитой личности 
требуются различные среды – 

не только интеллектуально-ког-
нитивная, но и творчески-худо-
жественная, и практико-при-
кладная. Все вместе побужда-
ет к созданию образовательной 
среды, в которой не только пи-
шут, но и рисуют, не только счи-
тают, но и поют, не только стоят, 
но и танцуют. Как в жизни. 

Тут, кроме вызова, направ-
ленного на самого учителя, воз-
никают и требования к среде, 
как таковой. Искусство и рабо-
та должны обрести в школе за-
конную прописку, а не сущес-
твовать в роли приживалок. 
Они имеют право на свое мес-
то в расписании (два часа му-
зыки, два часа художественного 
труда, час живописи и час леп-
ки, два часа музыкального дви-
жения, часы музыкального те-
атра – что-то за счет дополни-
тельного образования) и не-
пременно на свое пространс-
тво в физическом смысле (обо-
рудованные мастерские, музы-
кальные классы, актовый зал с 
полной театральной начинкой).

Но, главное, можно поп-
робовать сделать их не деся-
тым пунктом программы раз-
вития, а реально уравнять по 
значимости даже с академи-
ческими предметами. И для 
этого недостаточно одних 
часов в расписании. Искусст-
во должно проникнуть в дру-
гие уроки, стать их неотъем-

лемой частью.
Приведу два примера. Пер-

вый: работа на уроках литера-
туры и иностранного языка сис-
тематически выливается в теат-
рализацию. Класс готовит боль-
шой годовой спектакль. Второй 
пример: работа на любых уро-
ках связана с составлением ху-
дожественно оформленной тет-
ради-конспекта, который слу-
жит основным источником для 
повторения. От первой до пос-
ледней страницы такая тет-
радь – плод творчества автора.

Искусство и практическая 
деятельность на занятиях (пов-
торимся, не только искусства и 
труда) требуют иного програм-
много подхода. Центр тяжести с 
«полноты» переносится на «эк-
земплярное» преподавание. Из 
некоторого ряда (литературных 
произведений, исторических 
фигур, сюжетов…) выбирает-
ся что-то одно, во что класс уг-
лубляется. Без этого невозмож-
но добиться ни художественно-
го подхода, ни практического 

Творчество – 
неотъемлемый 

атрибут 
жизни школы, 

с самого начала 
построившей 

свою деятельность 
на принципах 

вальдорфской 
педагогики 

Образовательная среда
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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Трудно индивидуализировать 
занятия в ситуации невариа-
тивного учебного плана. Тяжело 
эффективно обучать иностран-
ному языку без возможности 
работать в небольших группах, 
опираться на адекватный, сов-
ременный учебный материал, 
доступ к которому дает Интер-
нет, без общения с носителями. 
Практически невозможно ре-
шать вопросы социализации 
школьников, не выходя за пре-
делы классной комнаты. Про-
блемы такого рода снимаются 
особой организацией учебного 
процесса (расписанием). 

Другого порядка шансы (ча-
ще препятствия) для разви-
тия заключены в понятии «ор-
ганизационная культура». Ка-
ков стиль взаимоотношений в 
данной школе, что считается 
правильным, корректным, не-
допустимым, нелепым? Какие 
процессы всей историей, струк-
турой привычек и традиций 

поддерживаются, а какие тор-
мозятся?

И, наконец, физические – в 
буквальном смысле слова – ус-
ловия. Размеры, дизайн, обо-
рудование учебных помеще-
ний. Их взаимное расположе-
ние (разделение различных 
возрастов или их смешение, 
естественное или неестествен-
ное соседство кабинетов, уси-
ливающее – или, напротив, ос-
лабляющее – учебный эффект). 
Доступность компьютеров для 
открытого пользования учени-
ками. И многое-многое другое, 
в каждой школе свое, что со-
единяется в понятии, правда, 
едва ли поддающемся четко-
му определению, – «образова-
тельная среда».

Итак, говоря о ее проекти-

ровании, нельзя умолчать о 

принципах и целях. Пусть да-
же вначале они формулируют-
ся в предельно общем виде. 
Возьмем в качестве ключевой 
установки, отрабатываемой в 

средней общеобразовательной 
школе № 1060*, ориентацию 
на личность ученика.

ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД
Что под этим подразумевается 
в нашем образовательном уч-
реждении, какие условия со-
здаются для его реализации? 
Вот некоторая конкретизация.

Личность ребенка развива-
ется (а лучше – проявляется) в 
ситуации, когда она встречает-
ся с другой личностью. В шко-
ле – это ученики и, конечно, 
учителя. 

Педагог далеко не всегда 
выступает как личность по пре-
имуществу. Чаще как функ-

Векторы развития
Школе необходимы взаимодействие с внешним миром 

и уютная атмосфера

Каждая школа – сознательно или неосознанно – реализует 
в своей работе определенные цели и программу. Они могут 
декларироваться явно, но нередко продвигаются по умолчанию. 
И в первом, и во втором случае успех предопределяется 
совокупностью факторов. Естественно, учителями 
и учениками. В огромной степени – родителями. А также 
теми «неодушевленными» рамками, в которых замыслы 
осуществляются… 

ТЕМА НОМЕРА

___________________
* Московская школа № 1060 была 

основана в 1992 году, и ее принципы 
работы во многом как основывались, 
так и основываются на принципах 
вальдорфской педагогики. Директором 
школы до 2005 года был Анатолий 
Аркадьевич Пинский.
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которая должна постоянно изменяться, как меня-
ется мир на наших глазах. Однако подчеркнем, 
что это означает не столько ее непрерывное при-
способление к меняющимся внешним факторам 
(запросы учащихся и родителей, мнение властей 
и т.п.), сколько движение в логике развития мно-
гообразия 

• В сети меняется характер конкуренции – пре-
обладающим становится соперничество творче-
ских способностей.

Сетевое обучение можно рассматривать и как 
спектральное, раскладывающее огромное много-
образие «учений» в спектр сетевого профильного 
обучения, где каждый может выбрать свой сег-
мент образования. 

Очевидно, что объектом управления в сети 
становится индивидуальный образовательный 
маршрут. Отметим, что с этой точки зрения, сете-
вое обучение является элитарным, так как предос-
тавляет своим участникам (особенно школьникам 
и педагогам) существенно большее пространство 
выбора и самореализации.

При разработке стратегии реализации проек-
та сетевого обучения и управления сетью мы ис-
ходили из того, что при переходе к профильному 
обучению усиливается многообразие в системе 
образования. Система, в которой всех однообраз-
но учат всему, трансформируется в систему, в ко-
торой каждый учащийся может определять свою 
индивидуальную траекторию обучения. 

Все это требует новых подходов к организа-
ции учебного процесса, к управлению не только 
деятельностью учебного заведения, но и всей 
системой образования в сети. 

Мы считаем крайне важным, чтобы принцип 
преемственности был сохранен, а накопленный 
потенциал использован в полной мере, так как, 
на наш взгляд, необходимо сформировать аде-
кватный образ будущей системы образования и 
ее возможностей.

ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Оцените возможность создания сетевой орга-
низации профильного обучения на территории 
вашего муниципалитета, ответив на следующие 
вопросы:

1. Сетевая организация профильного обу-
чения предполагает переход образовательных 
учреждений из режима функционирования в 
режим развития. Насколько вы и ваши коллеги 
готовы к работе в инновационном режиме?

2. Сетевая организация профильного обуче-
ния предполагает формирование индивидуаль-

ного образовательного маршрута учащегося с 
целью достижения наивысших, возможных для 
конкретного школьника оптимальных резуль-
татов. Есть ли у вас опыт реализации личностно 
ориентированного подхода к обучению, диф-
ференцированного обучения, учета личностных 
достижений учащихся?

3. Сетевая организация профильного обуче-
ния предполагает смещение рамок управления 
от административных к социально адаптиро-
ванным, открытым для общества. Насколько вы 
и ваши коллеги готовы к диалогу с учащимися и 
их родителями, предоставлению информации о 
качестве достигнутых образовательных результа-
тов, даже не всегда позитивных?

4. Сетевая организация профильного обуче-
ния существует в рамках соответствующей нор-
мативной базы. Готовы ли вы и ваши коллеги к 
изменениям нормативной базы в части функ-
циональных обязанностей администраторов и 
представителей педагогических коллективов? 

5. Насколько, по вашему мнению, другие об-
разовательные упреждения на территории муни-
ципалитета заинтересованы в создании сетевой 
организации профильного обучения?
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